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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 79 с., рисунка 23, таблиц 2, 

источников 37, приложений 4.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООТНОШЕНИЕ  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

взаимосвязи коммуникативной толерантности и профессионального 

самоотношения сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные 

обязанности.  

Исследование включало два этапа. На первом этапе мы изучили 

коммуникативную толерантность и профессиональное самоотношение 

сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные обязанности.  

На втором этапе при помощи корреляционного анализа выявили 

взаимосвязь коммуникативной толерантности и профессионального 

самоотношения сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные 

обязанности. В результате корреляционного анализа у сотрудников дежурной 

смены мы выявили следующие статистически значимые связи: здесь 

обобщенно по типу характеристики  

 взаимосвязь профессионального самоотношения, самоэффективности в 

профессии и категоричности;  

 взаимосвязь самоуничтожения в профессии, психической устойчивости 

и неумения скрывать свои чувства;  

 взаимосвязь профессионального самоотношения и нетерпимости к 

дискомфорту;  

 взаимосвязь профессионального самоотношения и неумения прощать 

ошибки. 

В результате корреляционного анализа у сотрудников караула и отдела 

охраны мы выявили следующие статистически значимые связи: 
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 корреляционная связь коммуникативной толерантности, 

профессионального самоотношения, самоэффективности в профессии, 

психической устойчивости и профессиональной активности;  

 корреляционная связь коммуникативной толерантности и 

самоуничтожения;  

 взаимосвязь самоуничтожения в профессии и категоричности;  

 взаимосвязь профессионального самоотношения, профессиональной 

активности и непринятия индивидуальности; 

 взаимосвязь эмоционального отношения к работе и неумения скрывать 

чувства. 

Исходя из полученных результатов, разработаны рекомендации для 

психологической службы ФКУ «Лечебного исправительного учреждения № 37 

главного управления федеральной службы исполнения наказаний по 

Красноярскому краю». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Сотрудники ГУФСИН занимают одно из лидирующих мест в перечне 

профессий повышенного риска. Особенности профессиональной деятельности 

сотрудников ГУФСИН и высокий уровень эмоционально-стрессовых нагрузок 

предъявляют к личности сотрудников особые требования. Поэтому одной из 

задач данного направления является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных выдерживать чрезмерные психоэмоциональные 

нагрузки в реальных условиях оперативно-служебной деятельности и 

повышение их профессиональной компетенции [37].  

В последние годы отмечается высокая текучесть кадров, которая во многом 

обусловлена неудовлетворенностью условиями прохождения службы и их 

низкой заинтересованностью в результатах своей деятельности. Высокий 

уровень профессионального стресса, связанный с условиями и содержанием 

труда, становится причиной нарушения профессионального самоотношения, 

что влияет на коммуникативную толерантность и коммуникацию в целом. В 

дальнейшем это может привести к конфликтам, профессиональному выгоранию 

сотрудников, хроническим негативным психическим состояниям и отчуждению 

от профессии. 

Профессиональное самоотношение по К.В. Карпинскому и А.М. Колышко 

– это динамическая система смысловых структур и процессов, отражающих 

объективные отношения индивидуальных свойств личности к практической 

реализации мотивов и ценностей труда и обеспечивающих подчинение 

профессиональной деятельности, общения и карьеры устойчивой структуре 

этих отношений [4]. 

Данная система смысловых структур и процессов влияет на качество 

работы сотрудника ГУФСИН, посредством этого образования сотрудник будет 

принимать себя как субъекта профессиональной деятельности, грамотно 

расценивать свои действия в работе. И тем самым, психологическое здоровье 
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сотрудника ГУФСИН будет находиться в стабильном положении.  

Среди многочисленных особенностей профессиональной деятельности 

сотрудников ГУФСИН характерным является процесс взаимодействия между 

сотрудниками и осужденными, который формируется в условиях реализации 

наказания осужденных и регулируются нормами права, в то же время сотрудник 

наделен полномочиями власти. Из этого вытекают основные проблемы во 

взаимодействии между сотрудником и осужденным. Отмеченные особенности 

можно охарактеризовать обращаясь к такому психологическому конструкту, как 

коммуникативная толерантность.  

Под термином «коммуникативная толерантность» подразумевается 

социально-психологическая установка на принятие партнеров по общению в 

совокупности их индивидуально-психологических особенностей, со всеми их 

достоинствами и недостатками. Или как отметил В. В. Бойко 

«Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения личности к 

людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или 

неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков 

партнеров по взаимодействию» [22]. 

В научной литературе коммуникативная толерантность рассматривается, 

прежде всего, как уважение и признание равенства мнений партнеров, отказ от 

доминирования и насилия. На наш взгляд, одним из рабочих определений 

может быть следующее: толерантность как системное качество личности 

выражается в терпеливости, выносливости, отсутствии тяжелых переживаний и 

резких реакций, несмотря на наличие фрустраторов. Представляется, что это 

понимание коммуникативной толерантности является более приемлемым в 

отношении психологии профессиональной деятельности сотрудников 

ГУФСИН [20]. 

Исходя из этого, сотрудники ГУФСИН напрямую взаимодействуют с 

заключенными, чье поведение может носить неприемлемый характер. 

Способность к переносимости неприятных психических состояний и поступков 

партнеров по взаимодействию будет давать положительный эффект в 
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профессиональной деятельности сотрудника ГУФСИН. На этот конструкт в 

личности сотрудника могут влиять различные факторы: условия работы, 

индивидуальные особенности, ситуационные воздействия, а так же и само 

профессиональное самоотношение.  Если сотрудник ГУФСИН имеет высокий 

уровень профессионального самоотношения, то он будет более спокойно 

реагировать на неприемлемое поведение в свою сторону, так как он понимает 

суть своей профессиональной деятельности, знает, что это часть его 

деятельности.  

Таким образом, изучение взаимосвязи коммуникативной толерантности и 

профессионального самоотношения является актуальной проблемой.  

Объект: коммуникативная толерантность как психологический феномен. 

Предмет: взаимосвязь коммуникативной толерантности и 

профессионального отношения в работе сотрудников ГУФСИН, выполняющих 

разные служебные обязанности. 

Цель: изучить взаимосвязь коммуникативной толерантности и 

профессионального самоотношения сотрудников ГУФСИН, выполняющих 

разные служебные обязанности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме 

коммуникативной толерантности. 

2. Охарактеризовать профессиональное отношение к работе сотрудников 

ГУФСИН с учетом специфики служебной деятельности. 

3. Подобрать методики и провести исследование взаимосвязи 

коммуникативной толерантности и профессионального самоотношения у 

сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные обязанности. 

Проанализировать полученные результаты исследования.  

4. Разработать рекомендации по повышению уровня коммуникативной 

толерантности у сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные 

обязанности. 



9 

Гипотеза: мы предполагаем, что есть особенности взаимосвязи 

коммуникативной толерантности и профессионального самоотношения у 

сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные обязанности: 

1. У сотрудников дежурной смены коммуникативная толерантность 

взаимосвязана с такими компонентами профессионального самоотношения, 

как: самоуважение в профессии, самоэффективность в профессии, 

самоуничтожение в профессии, профессиональная активность, психическая 

устойчивость и эмоциональное отношение к работе. 

2. У сотрудников караула и отдела охраны коммуникативная толерантность 

взаимосвязана с такими компонентами профессионального самоотношения, 

как: самоуважение в профессии, самоэффективность в профессии, 

самоуничтожение в профессии, профессиональная активность, психическая 

устойчивость и эмоциональное отношение к работе.  

Методы исследования, применяемые в работе: 

– теоретические методы: анализ, обобщение, сравнение, систематизация; 

– эмпирические методы: тестирование, обработка результатов; 

– математические методы: корреляционный анализ Спирмена. 

Методики, применяемые в выпускной квалификационной работе: 

1. Диагностика коммуникативной толерантности В.В. Бойко. 

2. «Профессиональное самоотношение» К. В. Карпинского и 

А. М. Колышко. 

3. «Опросник поведения и переживания, связанного с работой» 

У. Шааршмидта и А. Фишера в адаптации Т.И. Рогинской.  

База исследования: ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю. В исследовании приняли участие 30 сотрудников, из которых 15 – 

сотрудники дежурной смены и 15 – сотрудники караула и отдела охраны.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ГУФСИН 

 

 

1.1 Содержательная характеристика понятия «коммуникативная 

толерантность» 

 

 

Для понимания коммуникативной толерантности, стоит обратить внимание 

на понятия «толерантность» и «коммуникация». 

 Толерантность – это терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению, религии, обычаям. А коммуникация – это обмен информацией 

между живыми организмами (общение). Коммуникация – это не просто 

передача информации, по А.Н. Леонтьеву, это «система целенаправленных и 

мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие людей в 

совместной деятельности, процессах, актуализирующих социальные отношения 

и индивидуально психологические взаимоотношения и использующих для 

этого специфические средства, прежде всего языковые» [26]. 

Таким образом, коммуникативная толерантность – это терпимость 

человека к другим людям и, способность принимать других людей такими, 

какие они есть, без возникновения агрессивных реакций [34].  

В психологии она определяется как отношение личности к людям, 

показывающее степень переносимости ее неприятных или неприемлемых, по ее 

мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по 

взаимодействию [10]. 

Коммуникативная толерантность – одна из важнейших и очень 

информативных черт человека. В ней отражаются факторы его судьбы и 

воспитания, опыт общения, культура, ценности, потребности, интересы, 

установки, характер, темперамент, привычки, особенности мышления и, 
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конечно, эмоциональный стереотип поведения [25]. 

Данная характеристика личности относится к стержневым, так как в 

значительной мере определяет ее жизненный путь и деятельность  – положение 

в ближайшем окружении и на работе, продвижение в карьере и исполнение 

профессиональных обязанностей. 

По мнению В. В. Бойко, это систематизирующая характеристика, 

поскольку с ней согласуются и составляют некий психологический ансамбль 

многие другие качества индивида, прежде всего нравственные, 

характерологические и интеллектуальные [10].  

Именно поэтому особенности коммуникативной толерантности могут 

свидетельствовать о психическом здоровье, внутренней гармонии или 

дисгармонии, о способности к самоконтролю и самокоррекции [25]. 

Повседневное общение свидетельствует о многообразном проявлении 

коммуникативной толерантности: одни люди очень терпимы к окружающим, 

другие умеют хорошо скрывать неприязнь к партнерам, третьи способны силой 

убеждения заставить себя не замечать неприятные свойства другого. Точно так, 

дает о себе знать та или иная степень снижения коммуникативной 

толерантности: черты другого могут вызвать частичное, существенное или 

полное осуждение, раздражение либо неприятие. 

Уровень толерантности личности сказывается на ее энергетическом обмене 

с окружающими: высокая толерантность способствует сдерживанию 

негативных разрядок, тогда как низкая связана с беспрепятственным выходом 

негативной энергии вовне. 

Нередко в профессиональной деятельности человека можно наблюдать 

динамику коммуникативной толерантности. Например, молодой медработник в 

начале карьеры демонстрирует сниженную толерантность к некоторым типам 

пациентов, но с возрастом терпимость возрастает; возможна и обратная 

зависимость – с увеличением стажа работы все больше проявляется 

раздражение больными или некоторыми типами больных. Изменчива 

коммуникативная толерантность у брачных партнеров, родителей и детей, у 
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сослуживцев, приятелей – периоды терпимости сменяются моментами 

раздражения [8]. 

В исследовании коммуникативной толерантности особое внимание 

необходимо обратить уровню ее развития в подростковом и юношеском 

возрасте, ведь именно в этом возрасте происходит формирование идентичности 

и сознания, а также развитие коммуникативных навыков. Активное включение 

во взрослую жизнь, значимое общение со сверстниками определяет 

направление развития подростка, которое будет зависеть от того, как он будет 

относиться к себе и окружающим его людям. Именно в этом возрасте одной из 

приоритетных задач является развитие социальной толерантности и 

способности к эмпатии [26]. 

Коммуникативную толерантность рассматривали многие отечественные 

лингвисты и психологи, такие как В.В. Бойко, С.В. Русакова, Л.А. Донскова, 

З.А. Агеева, А.В. Сукачева и Т.М. Маслова, И.А. Стернин и К.М. Шилихина, 

Е. Ю. Кочергина [29]. 

В своей книге И.А. Стернин и К.М. Шилихина пишут: «Коммуникативная 

толерантность – способность личности и общества в целом к нормативному, 

этикетному, бесконфликтному, гармонизирующему общению, формирование у 

всей лингвокультурной общности в целом умения слушать собеседника и 

уважать его мнение, сохранять спокойствие в споре и конфликте, умение 

спокойно и этикетно вести и межличностный спор, и публичную 

дискуссию» [33]. 

Агеева З.А.  отмечает следующее: «У человека, обладающего 

коммуникативной толерантностью, отсутствуют негативные переживания по 

поводу проявления различий между собственной и чужой личностями» [3]. 

Отмечая достаточно высокий уровень сходства в трактовке исходного 

понятия и обобщая современные представления о данном личностном свойстве, 

Е. Ю. Кочергина определяет коммуникативную толерантность как сознательное 

допущение субъектом чего-либо, что им не одобряется, как добровольное 

воздержание от учинения препятствий осуждаемому «другому» при условии, 
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что у субъекта есть возможность оказать ему сопротивление, есть власть 

помешать свободному самовыражению «другого» [20]. 

Механизм возникновения и проявления коммуникативной толерантности 

связан с психологией эмоционального отражения личностных различий. 

Каждый человек осознанно или на уровне подсознания реагирует на то, 

что он и партнер имеют различие в сфере тех или иных проявлений личности. 

Конечно, впечатления, как о себе, так и о партнере, субъективны, но в этом и 

заключается драматизм эмоционального восприятия: некоторые различия 

кажутся неприятными и потому осуждаются: либо раздражают, либо вовсе 

неприемлемы. Негативную оценку в партнере способны вызвать как 

незначительные, так и существенные для совместной деятельности личностные 

особенности, при этом катализатором переживаний могут стать и трудные 

обстоятельства совместной деятельности, и мнения окружающих, и 

проведенные вместе годы. Хорошо известно, что со временем обостряется 

восприятие даже мелких недостатков брачного партнера, приятеля или коллеги 

по работе. 

В механизме коммуникативной толерантности решающую роль играет 

совместимость или несовместимость одноименных качеств партнеров – 

интеллекта с интеллектом, характера с характером, привычек с привычками, 

темперамента с темпераментом. Другими словами, партнеры сопоставляют и 

оценивают качества и состояния друг друга на уровне отдельных подструктур 

личности. 

Коммуникативная толерантность проявляется в тех случаях, когда человек 

либо не видит особых различий между подструктурами своей личности и 

личности партнера, либо не испытывает негативных переживаний по поводу 

различий. 

Таким образом, чем меньше неприятных и неприемлемых для себя 

различий находит один человек в другом, тем выше у него уровень 

коммуникативной толерантности, тем реже он осуждает индивидуальность 

другого или раздражается по поводу его отличительных особенностей. 
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Повышение уровня толерантности происходит в том случае, если мы 

научимся двум вещам [6]:  

 во-первых, преодолевать или сглаживать негативные впечатления от 

различий между подструктурами своей личности и личности партнера;  

 во-вторых, устранять обстоятельства, вызывающие или подчеркивающие 

эти различия. 

Толерантность воспринимается окружающими как положительное 

энергетическое проявление личности. Человек, обладающий высоким уровнем 

коммуникативной толерантности, достаточно уравновешен, предсказуем в 

своих отношениях к партнерам и совместим с очень разными людьми. 

Благодаря этим достоинствам создается психологически комфортная 

обстановка для совместной деятельности, достижения синергического эффекта. 

Общаясь с толерантной личностью, вы испытываете комфортное состояние. 

Отсутствие же коммуникативной толерантности или ее низкий уровень 

объясняются негативными реакциями индивида на обнаруженные различия 

между подстуктурами своей личности и личности партнера. Чем отчетливее 

негативные переживания человека по поводу своеобразия другого, тем ниже 

уровень толерантности, тем труднее демонстрировать расположение к партнеру, 

принимать его во всех или некоторых проявлениях, сдерживать недовольство 

им. Человек с пониженным уровнем коммуникативной толерантности является 

источником негативной эмоциональной энергии [8]. 

В работе В.В. Бойко были выделены основные подструктуры личности, 

обуславливающие коммуникативную толерантность: 

1. Интеллектуальная.  

Передает образец, стиль мыслительной деятельности конкретного 

человека, т. е. принципы его понимания действительности, привычные для него 

стереотипы осмысления проблем, идей, принятия решений.  

Демонстрация низкого уровня коммуникативной толерантности выступает 

показателем негибкости или лености ума и мешает выходу из затруднительных 

ситуаций. Об этом полезно помнить всякий раз, когда вы сталкиваетесь с 
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интеллектуальным своеобразием партнера. В общении с близкими людьми 

также не следует показывать нетерпимость к умственным потенциалам 

партнера, заявляя: «ты рассуждаешь примитивно», «твоя логика выводит меня 

из равновесия», «у тебя не все дома». Не стоит сетовать по какому-либо 

конкретному адресу: «у начальника – заскок», «свекровь – выжила из ума», 

«этот пациент – с приветом». В коммуникации участвуют, по меньшей мере, две 

стороны, и у какой из них с интеллектом более благополучно – большой вопрос. 

2. Ценностно-ориентационная.  

Вбирает в себя основные мировоззренческие идеалы конкретного 

человека, его жизненные ближайшие и отдаленные цели, интересы, оценки 

происходящего.  

Каждый из нас имеет хотя бы в чем-то своеобразные взгляды и мнения. 

Они могут касаться представлений о смысле жизни и счастье, понимания 

значимости семейных ролей и служебных обязанностей, намеченных планов и 

свершившихся достижений. Любой человек, прежде всего, защищает свои 

ценности. Психологи утверждают, что конфликты на этой почве наиболее 

частые и глубокие. Хорошо, если взгляды партнеров во многом совпадают, 

тогда легче найти согласие и взаимопонимание. Но если каждый подходит к 

событиям и фактам со своей меркой, то появляются трения и возникает повод 

проявить коммуникативную нетерпимость, то есть осуждение, раздражение или 

непринятие ценностей другого. Супруги, родители и дети, начальники и 

подчиненные, работники сферы обслуживания и клиенты, учителя и ученики, 

медики и пациенты – все могут выражать более или менее разные ценности и 

ориентации в сфере взаимодействия, а, следовательно, проявлять 

коммуникативную нетерпимость друг к другу.  

3. Этическая. 

Выражает нравственные нормы, которых придерживается человек. При 

этом проявляется та или иная степень включения совести в его мысли, оценки и 

действия: сказывается ориентация на добро и зло, справедливость или 

несправедливость, склонность руководствоваться чувством долга или привычка 
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вести себя безответственно. 

 Партнеры, обладающие разным этическим содержанием, обычно трудно 

совместимы. И если им приходится поддерживать длительные или тесные 

контакты, это отражается на уровне их терпимости: со временем обе или одна 

из взаимодействующих сторон начинает испытывать неприятные чувства. 

Впрочем, фактор времени для некоторой категории людей несущественен, ибо 

они готовы в любой момент и в различных ситуациях немедленно реагировать 

на различия, обнаруживаемые в своей этической сфере и нравственных 

ориентациях партнера. Возможно, это выразится в нравоучениях, в 

подчеркивании своего превосходства или в ограничении контактов с 

определенной категорией личностей.  

4. Эстетическая. 

Охватывает область предпочтений, вкусов и чувств, особенности 

восприятия человеком красивого и безобразного, возвышенного и низменного, 

комического и трагического.  

Здесь определяется кто, что и почему нравится или не нравится личности. 

Эстетическое начало проявляется постоянно и во всем, доказательством чему 

служит труднопреодолимая привычка судить обо всем и вся. Каждый из нас с 

большим желанием дает оценки событиям и окружающим, предметам и 

обстоятельствам, при этом, понятно, преобладает субъективизм. Чтобы хоть 

как-то ограничить его, в арсенале средств, пресекающих эстетический 

произвол, появилась аксиома, умиротворяющая особенно нетерпимых к чужим 

эстетическим воззрениям «о вкусах не спорят». 

5. Эмоциональная. 

Демонстрирует преобладающий спектр, в котором чаще всего пребывает 

данный человек: радость или печаль, оптимизм или пессимизм, возбужденность 

или спокойствие, беззаботность или тревожность, миролюбие или 

агрессивность.  

У каждого, как мы знаем, свой основной эмоциональный фон. У каждого 

есть опыт общения с партнерами, преобладающий настрой которых в той или 
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иной мере соответствует или не соответствует нашему опыту. Даже 

кратковременное пребывание в «чуждом» для тебя эмоциональном поле другого 

человека может вызвать неприятное состояние. Так, с этим связана одна из 

трудностей работы медика находясь в контакте с больными, врач и медсестра 

невольно погружаются в специфический эмоциональный фон, свойственный 

недомогающим людям – у них заметна грусть, пессимистические интонации, 

тревожность, а нередко больные выражает подавленность, отчаяние, 

озлобленность, агрессию. Понятно, что в подобных условиях работы 

увеличивается нагрузка на коммуникативную толерантность или включаются 

особые механизмы психологической защиты, такие как отстраненность от 

страданий больных, ответная агрессия и др.  

6. Сенсорная (чувственная).  

Включает особенности чувственного восприятия мира на уровне 

зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, кожного и двигательного 

ощущений.  

В данном случае имеется в виду индивидуальная сенсорная организация 

конкретного человека, какой из каналов восприятия – анализаторов становится 

для него ведущим при взаимодействии с окружающей действительностью – 

зрительный, слуховой, кинестетический (объединяет анализаторы мышечной и 

кожной чувствительности), обонятельный или вкусовой. В жизни мы нередко 

сталкиваемся с различиями в сенсорной организации партнеров, и, случается, 

показываем сниженную толерантность к тем, кто воспринимает мир не так, как 

мы. Один любит слушать и говорить, для него значимо речевое общение, 

потому он придает значение построению фразы, логике повествования, 

особенностям голоса и интонаций партнера, тонко выделяет их смысл – таков 

аудиальный тип. Другой пристально всматривается в лица людей, в детали 

обстановки, легко оперирует наглядными образами, предпочитает схемы и 

модели в качестве средств обмена информацией – так воспринимает 

действительность визуальный тип. Третий строит свои впечатления, 

основываясь, главным образом, на кинестетическом восприятии – ему бы все 
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пощупать своими руками, притронуться к партнеру, ощутить нежное 

прикосновение к своему телу. В повседневном общении возникают различные 

комбинации – соответствия или несоответствия сенсорных подструктур 

личностей партнеров. Для проявления коммуникативной толерантности, 

конечно, больше шансов, если имеет место соответствие визуал 

взаимодействует с визуалом, аудиал – с аудиалом, а кинестетический тип с 

кинестетическим.  

Коммуникативная толерантность способна снижаться, когда встречаются 

разнородные типы, например, любитель послушать и поговорить 

взаимодействует с тем, кто склонен созерцать и мыслить образами, человек, 

воспринимающий мир преимущественно кинестетически, вынужден жить или 

сотрудничать с аудиалом или визуалом. Представьте себе быт супругов, если 

один – визуал, тонкий ценитель живописи, архитектуры, завсегдатай на 

выставках и в музеях, а другой – специализируется на вкусовых ощущениях, 

любитель вкусно поесть и выпить. В определенный момент партнеры подметят 

существенную разницу в предпочтениях и привязанностях, хотя, быть может, не 

обязательно отыщут их источник – особенности сенсорной организации. Но 

итогом будет та или иная степень непринятия друг друга.  

7. Энергодинамическая.  

Отражает динамические свойства человека (силу, скорость психических 

реакций, характер процессов возбуждения и торможения), которые также 

определяют характер взаимоотношений людей.  

Качество излучаемой и распространяемой индивидом энергии зависит, как 

отмечалось, от ее знака – положительного, нейтрального или отрицательного. 

Положительно «заряженный» человек словно притягивает к себе окружающих, 

открыт для общения, эмоционально откликается на происходящее, состояния 

партнеров и готов к сотрудничеству. Человек, обладающий отрицательным 

полем, своим поведением, интеллектуальными и эмоциональными 

проявлениями будто отталкивает партнеров, воздвигает невидимые, но хорошо 

ощутимые барьеры на пути к соучастию и сопереживанию. Нейтральная 



19 

энергия делает его безучастным, равнодушным к происходящему, что 

проявляется обычно одновременно как на интеллектуальном уровне, так и на 

эмоциональном. Правомерно ожидать, что партнеры с разноименными 

энергиями будут неуютно себя чувствовать при взаимодействии, особенно если 

их контакты длительные и тесные. Желательно, чтобы «энергетические поля» 

партнеров легко налагались или соприкасались – это облегчает деловое 

общение и сосуществование.  

Кроме качественной характеристики, энергетическое поле человека, как мы 

знаем, имеет определенную интенсивность, силу, что проявляется в динамике 

всей психической деятельности – в скорости ответных реакций, в яркости 

эмоций и чувств, в быстроте или медлительности действий, в решительности 

поступков. Партнеры, резко различающиеся этим, могут испытывать взаимную 

неудовлетворенность, высказывать претензии по поводу ритма и длительности 

выполняемой работы. Так, флегматик может раздражать холерика своей 

нерасторопностью, вялостью движений, медлительностью мышления, а 

холерик способен действовать на нервы флегматику своей суетливостью, 

спешностью, невоздержанностью. Реакция одного человека на энергетическое 

поле другого обычно происходит на подсознательном уровне, вам чем-то 

неприятен человек и потому не хочется взаимодействовать с ним.  

8.  Алгоритмическая.  

Данная подструктура личности объединяет очень разные личностные 

качества, у которых, тем не менее, есть нечто общее – однообразие 

воспроизводимости. К ним относятся привычки, умения, стиль деятельности, 

разные ритуалы, включая бытовые, семейные, религиозные. Им свойственна 

весьма заметная жесткость повторения, в разных условиях они осуществляются 

как бы по «накатанным путям», при помощи алгоритмов и известных приемов. 

 Человек охотно и часто использует в своем поведении всякие однообразно 

воспроизводимые действия, потому что так ему легче осуществлять свою 

деятельность. Отсюда становится понятно, почему мы с большим трудом 

отказываемся от сложившихся привычек, избранного стиля в работе, усвоенных 
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ритуалов и почему так болезненно переживаем малейшие посягательства на них 

– таким способом мы защищаем легкие, а значит и приятные режимы нашей 

психической деятельности. Алгоритмическое устройство партнеров может быть 

более или менее идентичным. Чем больше сходства в привычках, навыках, 

умениях, ритуалах, стилях поведения, тем больше шансов проявить себя 

свободно и беспрепятственно в присутствии партнера, тем, следовательно, 

легче протекает психическая деятельность каждого. Таково общее правило, хотя 

в жизни встречаются исключения, один партнер нетерпим именно к тем 

качествам другого, которыми сам наделен.  

9. Характерологическая.  

Сосредотачивает устойчивые, типообразующие черты личности, которые 

врожденны или приобретены под влиянием окружения в результате воспитания, 

примеров, подражания. 

 Здесь следует обратить внимание на то, что проявление черт характера в 

поведении индивида облегчает реализацию различных форм его психической 

деятельности в рамках врожденного и приобретенного, хотя при этом могут 

возникать трения с окружающими. Характер – это система самовыражения 

личности, посредством которой она адаптируется к самой себе, а именно 

осуществляет свою психическую деятельность в наиболее удобных и 

привычных для себя формах и режимах. Когда сталкиваются партнеры, 

обладающие существенными различиями в характере, то оба могут испытывать 

трудности двоякого свойства: осложняется протекание внутренней психической 

деятельности и процесс сотрудничества. Коммуникативная толерантность 

проявится в том, что партнер способен принять, сгладить, не утрировать эти 

различия или по каким-то причинам не замечать их, например, под влиянием 

большой любви или, напротив, в случае полнейшего безразличия к партнеру.  

10. Функциональная.  

Закрепляет различные системы жизнеобеспечения и поддержания 

комфорта личности – это, прежде всего потребности и возникающие на их 

основе предпочтения и желания. 
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 Поскольку потребности, предпочтения и желания связаны с 

функциональными состояниями жизнеобеспечения и комфорта, личность 

активно их заявляет и защищает. Любые посягательства на них воспринимает 

как угрозу благополучию, как наступление на свою бытийность. В то же время 

человек с низким уровнем толерантности испытывает неудовлетворенность, 

раздражение либо неприязнь к партнеру, стремящемуся проявить и отстоять 

свои потребности.  

Таковы основные личностные подструктуры, обуславливающие 

коммуникативную толерантность. 

По мнению В.В. Бойко, у каждого человека можно выделить несколько 

уровней коммуникативной толерантности [9]: 

1. Уровень ситуативной коммуникативной толерантности – фиксируется в 

отношениях данной личности к конкретному другому человеку, например, к 

брачному партнеру, коллеге, пациенту, случайному попутчику. В данном случае 

поток энергии эмоций строго направлен. Низкий уровень ситуативной 

толерантности проявляется, например, в высказываниях «терпеть не могу этого 

человека», «он меня раздражает своим присутствием», «меня трясет от него». О 

высоком уровне свидетельствуют выражения типа: «мне очень импонирует этот 

деловой партнер», «с этим человеком легко общаться». О среднем уровне 

говорят высказывания типа: «не все я принимаю в этом человеке», «иногда он 

невыносим», «кое-что меня в нем раздражает». 

2. Уровень типологической коммуникативной толерантности – выявляется 

в отношениях человека к собирательным типам личностей или группам людей, 

например, к представителям конкретной нации, социального слоя, профессии. 

Определенная энергия эмоций выражается во взаимодействии с конкретными 

человеческими типами. Низкий уровень типологической толерантности 

заключен, например, в словах: «меня раздражает такой тип людей», «лучше не 

иметь дела с клиентами – пенсионерами». Средний уровень проступает в 

оборотах речи: «такие работники вызывают противоречивые чувства», «если 

захотеть, его можно вытерпеть в качестве партнера». О высоком уровне 
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типологической толерантности свидетельствуют выражения: «обычно 

представители этой нации – хорошие люди», «обожаю такой тип мужчин».  

3. Уровень профессиональной толерантности – проявляется в отношениях 

к собирательным типам людей, с которыми приходится иметь дело по роду 

деятельности. В этом случае дополнительная энергия эмоций обнаруживается у 

личности, главным образом, в рабочей обстановке. Так, можно говорить о 

терпимости врача или медсестры в отношениях с больными – капризными, 

преувеличивающими тяжесть заболевания, нарушающими больничный режим и 

т. п. У стюардесс есть понятие «хороший» или «плохой» пассажир. У 

официантов, парикмахеров, водителей такси – «хороший» или «плохой» клиент. 

4. Уровень общей коммуникативной толерантности – в нем 

просматриваются тенденции отношения к людям в целом, тенденции, 

обусловленные жизненным опытом, установками, свойствами характера, 

нравственными принципами, состоянием психического здоровья человека. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проявления 

коммуникативной толерантности обусловлены тем, что индивид либо не 

воспринимает различий между собой и другими, либо не испытывает 

негативных переживаний из-за этого. Таким образом, толерантность 

основывается на совместимости партнеров и их индивидуальных особенностей, 

таких как ценностные ориентации, привычки, потребности, этические нормы, 

эмоциональный фон. Она играет огромную роль для установления 

взаимопонимания, взаимопринятия друг друга [19]. 

 

 

1.2 Особенности деятельности сотрудников ГУФСИН 

 

 

Уголовно-исполнительная система всегда выполняла и выполняет 

охранительную функцию по защите прав и свобод граждан и осуществляет 

исполнение уголовных наказаний. Фактически уголовно-исполнительная 
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система ведет ту деятельность, без нормального осуществления которой 

невозможно обеспечить безопасность граждан.  

Деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы по 

выполнению ими своих служебных обязанностей, вытекающих из 17 

минимальных стандартов обращения с заключенными, Закона о 

пенитенциарной системе, уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, концепции совершенствования пенитенциарной системы, имеет 

целый ряд особенностей [1]. 

Деятельность сотрудников ФСИН заключается в выражении соблюдения 

гуманистических принципов, уважительном отношении к правам и свободам 

человека и его достоинству, при соблюдении правопорядка в исправительных 

учреждениях. 

Обязанности сотрудника пенитенциарной системы характеризуют суть его 

служебной деятельности, так как Федеральная служба исполнения наказаний, 

ее учреждения и органы принимают лицо на службу в целях возложения на него 

соответствующих должностных обязанностей. 

От того, какие права предоставлены государственным служащим и какие 

на них возложены обязанности, во многом зависит вся их деятельность, а 

следовательно, и работа всего государственного аппарата [7]. 

Обязанности сотрудника пенитенциарной системы характеризуют суть его 

служебной деятельности, так как государство принимает его на службу главным 

образом в целях возложения на него соответствующих должностных функций. 

Неисполнение либо ненадлежащая реализация сотрудниками своих 

обязанностей, а также нарушение ими установленных административных 

процедур являются причинами возникновения конфликтов. 

Под обязанностями сотрудника ГУФСИН следует понимать обусловленные 

Конституцией Российской Федерации и установленные федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами функции, безусловные к 

выполнению, которые в своей совокупности составляют сущность исполнения 

государственной службы. В целях исполнения государственной службы на 
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сотрудников возлагаются повышенные (по сравнению с другими гражданами) 

обязанности, некоторые из которых являются общими для всех сотрудников, их 

исполнение не регламентировано какими-либо временными рамками – 

например, исполнение должностных или специальных обязанностей [27]. 

Основная задача сотрудников ГУФСИН направлена на обеспечение 

выполнения главных целей, направленных на реализацию функций по 

принудительной изоляции осужденных от общества, их исправление и 

профилактику совершения ими новых преступлений. Эти цели обеспечиваются 

путѐм соблюдения режима содержания, которым устанавливаются 

определѐнные запреты и правила поведения заключѐнных. Проявление 

девиантного поведения со стороны осужденных порождает соответствующую 

реакцию со стороны сотрудников учреждения – применение физической силы 

или специальных средств, а при нападении на сотрудников или побегах 

возможно применение огнестрельного оружия. 

Так как специфика службы сотрудников ГУФСИН предполагает 

обеспечение режима, то исключительным средством для его обеспечения 

является оружие, что в свою очередь предъявляет высокие требования к 

личности самого сотрудника и его профессиональной подготовленности к 

несению службы. 

В деятельности ГУФСИН участвуют специалисты почти 50 профессий, 

осуществляющих три основных направления:  

1. Сотрудники, которые организуют собственно исполнение наказания 

(служба безопасности, оперативно–розыскная деятельность, служба охраны).  

2. Сотрудники, осуществляющие воспитательную работу (начальники 

отрядов) и оказывающие психологическую и медицинскую помощь 

осужденным (психологи и врачи), а также обучение осужденных (учителя, 

преподаватели ПТУ).  

3. Работники технических и инженерных служб, призваны обеспечить 

инженерное и техническое функционирование исправительного учреждения.  

Перед поступлением на службу каждый сотрудник обязан получить 
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специальную физическую подготовку и специализированные 

профессиональные знания, умения и навыки [11].  

Эффективность функционирования исправительных учреждений во 

многом зависит от профессиональной компетенции и психологической 

пригодности профессионала, поэтому в пенитенциарной психологии уделяется 

существенное внимание обоснованию психологических требований, 

предъявляемых к сотрудникам ГУФСИН. Поэтому одной из самых важных 

составляющих работников ГУФСИН является подготовка квалификационных 

кадров, способных профессионально решать рабочие задачи, притворять в 

жизни принципы гуманности, применять законные и эффективные способы 

работы заключѐнными [35]. 

Специфика государственной службы сотрудников ГУФСИН 

обуславливается Законом Российской Федерации «Об уголовно-исполнительной 

системе»:  

 исполнение назначенных судами уголовных наказаний в виде лишения 

свободы и ограничения свободы, а также исключительной меры наказания;  

 обеспечение правопорядка и закономерности в учреждении 

пенитенциарной системы, безопасности содержащихся в ней лиц, а также 

персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории этих 

учреждений;  

 содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность;  

 обеспечение трудовой занятости осужденных и заключенных;  

 развитие материально-технической базы и социальной сферы 

пенитенциарной системы [36].  

Деятельность сотрудника ГУФСИН отличается от других видов, прежде 

всего своим правовым характером, который предопределяет и ее 

психологическое своеобразие.  

Во-первых, объектом этой деятельности чаще всего служат поступки 

людей, нарушивших закон.  



26 

Во-вторых, что эта деятельность составляет его право на обязанность. 

Каждое действие сотрудника исправительного учреждения влечет за собой 

серьезные правовые последствия, что отличает его работу от большинства 

других профессий и придает ей особую социальную значимость.  

В-третьих, что все действия, из которых слагается эта деятельность, либо 

непосредственно регулируются законом, либо, будучи основаны на законе, 

предопределяются им в основных чертах [13].  

Все это порождает повышенную ответственность сотрудника за каждое 

свое действие. Деятельность сотрудника ГУФСИН связана с противодействием 

им заинтересованных лиц. Необходимость преодоления экстремальных 

ситуаций, устранения препятствий, которые специально создаются, вызывают у 

сотрудников ГУФСИН стрессовые состояния и требуют постоянных волевых и 

умственных усилий. С возможностью противодействия заинтересованных лиц 

связана другая психологическая особенность деятельности сотрудников 

ГУФСИН ее властный характер. Умение пользоваться властью – важнейшее 

профессиональное требование. Своеобразной особенностью профессиональной 

данной деятельности является сохранение служебной тайны. 

Законодательством, служебными инструкциями, установлены правила, 

обеспечивающие сохранение служебных тайн и служебных документов. 

Выполнение этого требования должно быть профессиональной привычкой 

сотрудника [14].  

Таким образом, первостепенным элементом административно–правового 

статуса сотрудника ГУФСИН являются обязанности, которые находятся в 

тесной связи с его правами. Предполагается, что сотрудник должен 

добросовестно, активно и в полной мере выполнять должностные обязанности, 

предусмотренные законодательством, исполнять приказы, распоряжения, 

указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей. От 

государственного служащего ожидается, что он будет прилагать все усилия, 

чтобы всегда выполнять свои должностные функции, соблюдая при этом 

правила внутреннего служебного распорядка государственного органа [36]. 
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Поскольку ГУФСИН – многофункциональное учреждение, то и 

деятельность сотрудников является такой же. В ней выделяются следующие 

основные подструктуры:  

– социальная;  

– юридическая;  

– производственно-хозяйственная;  

– психолого-педагогическая (воспитательная);  

– организационно-управленческая.  

Данные указанные подструктуры деятельности сотрудников тесно 

взаимосвязаны [28].  

Таким образом, деятельность сотрудника ГУФСИН протекает в условиях 

повышенной опасности и экстремальности. Она регулируется нормативно-

правовыми документами и требует специальной подготовки. В особенности 

профессиональной деятельности сотрудника пенитенциарной системы входят:  

 правовой характер (все действия, из которых слагается эта деятельность, 

либо непосредственно регулируются законом, либо, будучи основаны на законе, 

определяются им в основных чертах); 

 субординационность отношений (сотрудник обязан выполнять приказы 

вышестоящих лиц, без этого принципа пенитенциарная система не может 

существовать, так как от четкости, организованности, согласованности 

действий ее отдельных звеньев зависит эффективность всей деятельности); 

 экстремальный характер (сотрудник встречается с открытым и скрытым 

противодействием со стороны осужденных, что связано с возможностью 

возникновения экстремальных ситуаций); 

 властный характер (наличие властных полномочий ставит сотрудника в 

особое положение, он действует от имени государства);  

 необходимость сохранения служебной тайны (деятельность персонала 

исправительных учреждений связана с получением информации, которая может 

представлять интерес для преступников, поэтому необходимо соблюдать 

требования конспирации, чтобы не выдать служебных секретов);  
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 напряженность и стрессогенность (сотрудники испытывают чрезмерное 

психоэмоциональное напряжение, возникающее вследствие постоянного 

контакта с криминогенной социальной средой); 

 большая физическая нагрузка (она обусловлена необходимостью 

длительного пребывания на ногах (до 75 % рабочего дня), нарушением режима 

«сон-бодрствование», ненормированным рабочим временем, обилием контактов 

с людьми, нередко тяжелыми климатическими условиями).  

Сотрудники различных отделов ГУФСИН имеют перед собой различные 

задачи и цели.  

 

 

1.3 Профессиональное самоотношение сотрудников ГУФСИН в специфике 

служебной деятельности 

 

 

Профессиональное самоотношение – это динамическая система 

смысловых структур и процессов, отражающих объективное отношение 

индивидуальных свойств личности к практической реализации мотивов и 

ценностей труда и обеспечивающих подчинение профессиональной 

деятельности, общения и карьеры устойчивой структуре отношений 

(К. В. Карпинский и А. М. Колышко). На уровне индивидуального сознания эти 

объективные отношения, порождающие профессиональный смысл «Я», 

приобретают форму эмоциональных переживаний и самооценочных суждений 

личности о себе как субъекте труда [5]. 

Под диагностическими компонентами профессионального самоотношения, 

изучение и раскрытие которых будет актуально в профессиональной 

деятельности сотрудников ГУФСИН, мы понимаем следующее: самоуважение в 

профессии, самоэффективность в профессии, самоуничтожение в профессии. 

Самоуважение является важным критерием, который будет благоприятно 

влиять на успешность в выполнении профессиональной деятельности 
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сотрудника ГУФСИН. Под самоуважением в профессии мы выделяем два 

конструкта [15]: 

1. Самоуверенность в профессии – это степень уверенности человека в 

собственной профессиональной компетентности, умелости, опытности. 

Основным источником самоуверенности в профессии выступает социальное 

сравнение себя с ближайшим профессиональным окружением. 

2. Самопривязанность в профессии – это сила привязанности к себе как 

субъекту профессиональной деятельности, степень устойчивости и 

консервативности профессиональной «Я-концепции». На общем 

положительном фоне самоотношения преобладает состояние субъективной 

удовлетворенности наличным уровнем развития профессионально важных 

знаний, умений и навыков, способностей и свойств личности. Эта 

удовлетворенность сочетается с чувством самодостаточности, автономии при 

осуществлении профессиональных обязанностей и принятии 

профессиональных решений. В меру выраженная самопривязанность 

порождает у субъекта склонность полагаться в трудных производственных 

ситуациях на личный профессиональный опыт, искать опору в своих деловых 

качествах. 

Самоуверенность и самопривязанность содержательно объединяет вера 

субъекта в свои профессиональные силы и возможности, представление о себе 

как профессионально зрелой и конкурентоспособной личности. Семантику 

названных конструктов сближает ценностное отношение к себе как работнику, в 

полной мере соответствующему требованиям профессии и достигшему 

определенных высот профессионализма. Содержательное родство конструктов 

проявляется и в том, что они окрашены чувством глубокого уважения к себе, 

субъективной удовлетворенностью результатами становления и реализации в 

профессии. Отсюда следует, что уверенность в себе и привязанность к себе 

сливаются в общем переживании профессионального самоуважения. 

Самоэффективность является немало значимым компонентом, 

благоприятно влияющим на успешность в выполнении профессиональной 
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деятельности сотрудника ГУФСИН. Она рассматривается как способность 

человека к осознанному применению своих индивидуальных свойств для 

конструктивного разрешения противоречий и достижения высоких результатов 

в профессиональной деятельности, и столь же осознанному использованию 

этих противоречий и достижений в качестве стимулов дальнейшего 

личностного роста. Под самоэффективностью в профессии мы выделяем два 

конструкта: 

1. Саморуководство в профессии – это отношение испытуемого к себе как 

надежному, добросовестному и ответственному работнику, способному к 

преодолению препятствий и достижению сложных целей в труде. Собственные 

личностные свойства оцениваются им в качестве внутренних ресурсов или 

«орудий» профессиональной деятельности. 

2. Самооценка личностного роста в профессии – это   субъективная 

оценка силы и направленности воздействия профессии на личностные свойства 

испытуемого, в первую очередь, на его характер. Следует подчеркнуть, что речь 

идет не о карьерном продвижении, а о тех конструктивных личностных 

изменениях и приобретениях, которые испытуемый выводит из 

профессиональной деятельности. 

Легко заметить, что в содержании конструктов саморуководства и 

самооценки личностного роста в профессии есть много общего. Их 

содержательно роднит переживание человеком органичного единства своей 

личности с избранной профессией, которое ведет к их взаимному усилению. 

Человек сознает свои личностные качества как предпосылки для 

профессиональных успехов, а профессиональные успехи превращает в 

импульсы прогрессивного личностного развития. В его самосознании 

личностные свойства и профессия смыкаются тесным кольцом причинно-

следственных зависимостей, что дает повод для устойчивого переживания их 

совместимости и гармонии. На этом основании конструкты объединяются в 

более общее измерение профессионального самоотношения личности, которое 

может быть обозначено «самоэффективность в профессии». 
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Самоуничтожение конкретизируется как фиксированная установка 

субъекта на негативное оценивание или обессмысливание своих 

индивидуальных качеств в контексте трудовой деятельности и 

профессиональной карьеры. Под самоуничтожением в профессии мы выделяем 

два конструкта: 

1. Внутренняя конфликтность профессионального самоотношения – это 

индивидуальный уровень внутренней противоречивости, амбивалентности 

профессионального самоотношения. Источником конфликта в данном случае 

выступает объективное рассогласование профессиональных требований 

(квалификационных, должностных, средовых и т. д.) с индивидуальными 

возможностями, ресурсами субъекта труда. В субъективной форме этот 

конфликт переживается через такие феномены самоотношения личности, как 

чувство ненужности, бесполезности, никчемности в трудовом коллективе; 

чувство недоверия к себе как специалисту и смущения за свою «неуклюжесть», 

«неловкость» в профессиональных делах; чувство неадекватности выбора 

профессии, неприспособленности к условиям труда. Конфликтность 

профессионального самоотношения также обнаруживается в субъективном 

отчуждении человеком собственных качеств, мотивов и ценностей от процесса 

и результатов трудовой деятельности. В условиях подобного конфликта человек 

ощущает неуместность, не востребованность в профессиональной сфере тех 

личностных качеств, которые осмысливаются им как личные достоинства в 

других сферах жизни. Более того, влияние профессии на его личность в целом, 

он оценивает как деструктивное, деформирующее, ослабляющее. 

2. Самообвинение в профессии – это склонность испытуемого осмысливать 

себя в качестве преграды, помехи для продуктивной трудовой деятельности и 

карьерной самореализации. Она интегрирует пункты, описывающие 

отрицательные эмоциональные состояния, которые адресованы себе как 

субъекту профессиональной деятельности. Спектр этих эмоциональных 

реакций достаточно широк и включает не только чувство вины, но и гнев, 

раздражение, сожаление, разочарование, недовольство, стыд и досаду. 
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Примечательно, что ситуация профессионального неуспеха порождает у 

испытуемого эти переживания безотносительно к тому, является ли он 

виновником данной ситуации. Эта особенность характеризует самообвинение 

как устойчивую смысловую диспозицию, которая предрасполагает испытуемого 

взваливать вину на себя независимо от того, чем в действительности 

обусловлены проблемы на работе. 

В комплексе конструкты самообвинения и внутренней конфликтности 

отражают индивидуальную выраженность негативной эмоционально-

оценочной модальности профессионального самоотношения личности. 

Общность содержания указанных конструктов позволяет объединить их в 

интегральный показатель – самоуничижение в профессии. 

Фундаментальные исследования феномена профессионального 

самоотношения человека к себе осуществили отечественные ученые 

А. Н. Леонтьев, Е. В. Шорохова, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Спиркин и 

теоретические работы И. С. Кона и И. И. Чесноковой.  

В отечественной психологии «самоотношение» рассматривается 

преимущественно как формирование самооценки, самопознания, самосознания, 

образа «Я» (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, 

С. Р. Пантилеев, В. В. Столин, Е. Т. Соколова, Д. Н. Узнадзе, И. И. Чеснокова и 

др.) [17].  

При этом в отечественной психологии также существует большое 

количество иногда недостаточно четко разделенных терминов, обозначающих 

самоотношение: самоуважение, самоприятие, самоотношение, эмоционально-

ценностное отношение к себе, эмоциональный компонент самооценки.  

В зарубежной психологии изучением проблем профессионального 

самоотношения посвящены работы таких ученых как Р. Бернс, К. Роджерс, 

М. Розенберг, X. Каплан, П. Кули, Д. Мид, Л. Уэлс, Э. Эриксон и др. Следует 

отметить, что при анализе проблем профессионального самоотношения 

личности в публикациях актуализируются природа, сущность, механизмы и 

факторы его становления. 



33 

Выделение самоотношения как самостоятельного объекта 

психологического анализа чаще всего осуществляется путем разграничения в 

едином процессе самосознания двух аспектов: процесса получения знаний о 

себе (и самих этих знаний) и процесса самоотношения (вместе с более или 

менее устойчивым самоотношением как некоторой стабильной характеристикой 

субъекта). При этом изменения соответствия субъективных оценок реального и 

желаемого качества жизни личности, то есть субъективного качества жизни 

формируют ее самоотношения, регулируя жизненную позицию, что особенно 

актуально для тех, кто по роду своей деятельности находится в относительно 

закрытых социальных системах, в число которых входят сотрудники ГУФСИН.  

Вместе с тем, несмотря на широкий интерес и изученность вопросов 

профессионального самоотношения, следует констатировать недостаточное 

количество исследований, посвященных проблеме выявления особенностей 

профессионального самоотношения сотрудников ГУФСИН [32]. 

Однако, несмотря на признание учеными самоотношения как одной из 

важных детерминант саморазвития, до настоящего времени остается открытым 

вопрос о понятийном и содержательном наполнении данного термина.  

Исследователи констатируют, что самоотношение – это образование, 

характеризующееся «многоплановостью и глубиной жизненных отношений 

личности» [18].  

При этом значимость самоотношения и ценностей возрастает при 

переживании человеком наиболее важных жизненных этапов, например, таких 

как обучение в высшем учебном заведении, получение престижной профессии 

или высокого звания [31]. 

Очевидно, что одним из маркеров положительного самоотношения 

сотрудников ГУФСИН выступает успешность специалиста в той или иной 

трудовой области. В том случае, если профессиональная деятельность 

предполагает систематическое взаимодействие с категорией лиц, совершивших 

уголовные правонарушения и реализующих криминальные традиции, то 

устойчивость и адекватность самоотношения сотрудников ГУФСИН 
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оказывается под угрозой. В данном контексте нельзя не согласиться с авторской 

точкой зрения М.Н. Дарижаповой, отмечающей, что подобные условия службы 

«оказывают негативное влияние на стержневые образования личности 

государственного служащего, и, в первую очередь, на его самоотношение, что 

приводит к переживанию своей ненужности, утрате ценности, трудностям в 

профессиональной самореализации» [12]. 

Профессиональное самоотношение отражает степень удовлетворенности 

собой как профессионалом, своими собственными профессиональными 

навыками, знаниями, умениями, способностями, собственной ценностью как 

специалиста, своей профессиональной деятельностью в целом. По данным ряда 

исследователей, не только ядерная самооценочная диспозиция, лежащая в 

основе принятия собственной личности, но и конкретные компоненты 

профессионального самоотношения (профессиональная самооценка, карьерная 

самоэффективность, компетентность) в значительной степени определяют 

успешность деятельности и повышают мотивацию к труду, снижают уровень 

профессионального стресса и выгорания, улучшают психосоциальную 

адаптацию, повышают удовлетворенность работой, семейными отношениями и 

жизнью в целом, а также помогают сохранить осмысленность жизни [23].  

Таким образом, мы описали теоретический потенциал исследования 

профессионального самоотношения, актуальность его изучения и раскрыли 

термин «профессиональное самоотношение», его особенности 

функционирования в специфических условиях профессиональной деятельности 

сотрудников ГУФСИН.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ГУФСИН, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАЗНЫЕ 

СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы и 

выдвинутыми гипотезами, было организованно эмпирическое исследование, в 

ходе которого изучалась взаимосвязь коммуникативной толерантности и 

профессионального самоотношения сотрудников ГУФСИН, выполняющих 

разные служебные обязанности. 

В исследовании приняли участие сотрудники ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН 

России по Красноярскому краю в количестве 30 человек. Формируя выборку, 

мы распределили сотрудников ГУФСИН на две группы, из которых 15 

респондентов – это сотрудники дежурной смены и 15 респондентов – 

сотрудники караула и отдела охраны. 

Главной целью профессиональной деятельности сотрудников дежурной 

смены и отдел безопасности является поддержание установленного порядка 

внутри исправительного учреждения, караул и отдел охраны, в свою очередь, 

обеспечивает безопасность по периметру исправительного учреждения, как от 

побега осужденных и организации пропускного режима, так и для отражения 

вооруженного нападения с внешней стороны [30]. 

В обязанности современной дежурной смены входят следующие 

мероприятия: осуществление надлежащего пропускного режима между жилой 

и производственной зонами, проведение проверок наличия осужденных в 

дневное и ночное время суток, проведение обысковых мероприятий на 

территории исправительного учреждения, контроль за поведение осужденных, 
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досмотр посылок, передач и бандеролей их проверка и последующая выдача 

осужденным, досмотр посылок, передач и бандеролей, отправляемых 

осужденными, и другие мероприятия, направленные на поддержание 

установленного режима отбывания наказания.  

К некоторым обязанностям оперативного дежурного относятся: 

инструктаж заступающей смены, пресечение бесконтрольного выхода 

осужденных, организация надзора и проведение проверок наличия осужденных 

и многое другое. Результаты несения службы оперативный дежурный отражает 

в суточной ведомости надзора [16]. 

Караулом называется группа вооружѐнных сотрудников, предназначенная 

для охраны объектов, на которых содержатся осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, или конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Сотрудники, входящие в состав караула, кроме 

начальника караула, его помощников и разводящих, до заступления на посты 

именуются караульными [24]. 

Главная задача караула исправительного учреждения в современных 

условиях заключается в недопущении побега осужденных, совершения ими 

преступлений, проникновения нарушителей и запрещенных предметов на 

объекты, отражении возможного нападения [2]. 

Таким образом, сотрудники дежурной смены непосредственно 

взаимодействуют с осужденными, проводят обыски и следят за порядком и т. д, 

а сотрудники караула и отдела охраны проводят надзор, чтобы на территорию 

Зоны не пронесли и не вынесли никакие запрещѐнные предметы, не прошел 

чужой и не сбежал осужденный. Сотрудники караула и отдела охраны находятся 

на КПП, через них проходят сотрудники.  

Исходя из этого, у нас получилось две группы: сотрудники дежурной 

смены – взаимодействуют с осужденными и сотрудники караула и охраны – в 

основном взаимодействуют с сотрудниками. 

В соответствии с целью, исследование проводилось в несколько этапов: 

1. Составление диагностического комплекса. 
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2. Подготовка диагностических материалов и проведение эмпирического 

исследования. 

3. Обработка полученных эмпирических данных. 

4. Анализ и интерпретации результатов исследования. 

Составленный диагностический комплекс состоит из двух блоков: 

Первый блок – исследование компонентов коммуникативной 

толерантности у сотрудников ГУФСИН.  

В данный блок входит методика «Диагностика коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко». 

Второй блок – исследование компонентов профессионального 

самоотношения сотрудников ГУФСИН. В данный блок входят следующие 

методики: 

 «Профессиональное самоотношение» К.В. Карпинского и 

А.М. Колышко; 

 «Опросник поведения и переживания, связанного с работой» 

У. Шааршмидта и А. Фишера в адаптации Т.И. Рогинской. 

Опишем данные методики. 

1. Методика диагностики коммуникативной толерантности В.В. Бойко.  

Толерантность в общении (которая способствует пониманию других) 

коротко можно охарактеризовать следующей фразой (статусом): позволь себе 

быть собой, а другим  – другими. Отсутствие необходимой толерантности в 

межличностных отношениях часто приводит к конфликтам. Поэтому одним из 

важных факторов для профилактики и разрешения конфликтов является 

достаточный уровень толерантности. Тест коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко позволяет оценить, в каких аспектах отношений вы более всего 

подвержены конфликтам, а зная причину конфликта, вам будет легче не 

допустить его вовсе или найти способы разрешения конфликта.   Тест Бойко 

поможет разглядеть свои слабые места, и понять какие поведенческие  реакции, 

стратегии и установки в межличностном общении стоит подкорректировать, 

чтобы сделать коммуникационный процесс приятным и эффективным. 
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В общем, данная методика, предложенная Виктором Бойко, позволяет 

диагностировать толерантные и интолерантные установки личности, 

проявляющиеся в процессе общения. 

Согласно автору методики, коммуникативная толерантность, или 

толерантность в общении, подразделяется на ситуативную, типологическую, 

профессиональную и общую. Уровень ситуативной толерантности определяется 

отношением человека к конкретному партнеру по общению (супругу, коллеге, 

случайному знакомому), типологической – отношением к собирательному типу 

или группе людей (представителям какой-либо национальности, профессии, 

социального слоя). Профессиональная коммуникативная толерантность 

проявляется в рабочей обстановке, во взаимодействии с теми людьми, с 

которыми приходится иметь дело по роду деятельности (клиентами, 

пациентами). Общая коммуникативная толерантность обусловлена жизненным 

опытом, свойствами характера, нравственными принципами и в значительной 

мере предопределяет другие формы коммуникативной толерантности. 

Респондентам предстоит ответить на 45 вопросов, поделенных на 9 блоков, 

каждый из которых отражает особенности поведения в определенных условиях  

общения. Чем выше число набранных респондентом баллов, тем выше степень 

его нетерпимости к окружающим. Рассмотрение ответов по отдельным шкалам 

позволяет выявить наиболее характерные аспекты и тенденции проявления 

коммуникативной толерантности и интолерантности. 

2. Методика «Профессиональное самоотношение» К.В. Карпинского и 

А.М. Колышко.  

Опросник профессионального самоотношения является 

специализированным исследовательским (диагностическим) методом, 

сконструированным для изучения содержания и структуры самоотношения 

личности как субъекта профессиональной трудовой деятельности. Он 

предназначен для обследования испытуемых зрелого возраста, имеющих 

стабильную занятость и прошедших этап адаптации к профессии или к новому 

рабочему месту. 
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Опросник зарекомендовал себя как надежный и валидный инструмент, 

который может использоваться для сбора исследовательской и диагностической 

информации в широком диапазоне ситуаций.  

Опросник в равной степени пригоден для индивидуальной и групповой 

формы сбора эмпирических и диагностических данных. Стандартная процедура 

выполнения теста предполагает предъявление типовой инструкции, 

форменного бланка для фиксации ответов испытуемого. Не предусмотрено 

расщепление опросника на составляющие шкалы и субшкалы и предъявление 

их в качестве самостоятельных диагностических методов.  

3. «Опросник поведения и переживания, связанного с работой» 

У. Шааршмидта и А. Фишера в адаптации Т.И. Рогинской. 

Авторами опросника поведения и переживания, связанного с работой 

(AVEM), являются У. Шааршмидт и А. Фишер. Русскоязычный вариант 

методики адаптирован Т. И. Ронгинской (2002). 

Опросник AVEM – многофакторный диагностический инструмент,  

позволяющий определить типы поведения человека в ситуациях 

профессиональных требований. При создании опросника авторы исходили из 

предположения о том,  что взаимодействие индивида с требованиями 

профессиональной среды, способствующее психическому здоровью и 

профессиональному росту, определяют  три  основные сферы личности:                                                      

 профессиональная активность выражена в категориях субъективного 

значения деятельности, профессиональных притязаниях, готовности к 

энергетическим затратам, стремлении к совершенству при выполнении заданий, 

а также способности к поддержанию дистанции между личной сферой и  

профессиональной. В случае если субъективные ожидания индивида вступают  

в конфликт с объективным эффектом  деятельности,  возникает  риск  появления 

первых симптомов психической перегрузки организма и  как  следствие – 

синдрома профессионального выгорания; 

 стратегии преодоления проблемных ситуаций, представленные в  

категориях тенденции к отказу от дальнейшего выполнения профессиональных 



40 

заданий, особенно в ситуациях поражений и неудач; активные стратегии 

преодоления трудностей, а также внутреннего равновесия. Эти признаки 

отражают  два различных способа поведения в трудной ситуации: открытое 

взаимодействие  с проблемами или избегание их решений. Мобилизация 

собственных  сил  требует поиска самостоятельных решений и одновременно 

принятия ответственности  за их последствия. Перенос центра тяжести на 

других людей или  ожидание,  что «проблема сама собой разрешится», не 

является  стратегией  конструктивной, поскольку нерешенная проблема 

приводит к  таким  негативным  последствиям, как неудовлетворенность собой, 

чувство собственной неполноценности;         

 эмоциональная установка к профессиональной деятельности, 

выражением которой становится чувство социальной поддержки, 

профессионального  успеха и жизненного удовлетворения. Эффективность 

деятельности  в  педагогических и социальных профессиях в значительной 

степени определяется  сознанием социальной пригодности и полезности, 

поскольку основная цель педагога и социального работника – оказание помощи 

другим людям.                     

 Опросник состоит из 66 утверждений, объединенных в 11 шкал,  

выделенных с помощью факторного анализа и отражающих реакции человека 

на требования профессиональной среды и способы поведения, формируемые на 

основе этих реакций.  

  Область поведения и переживания в профессиональной среде  

описывается 11 шкалами опросника, которые учитывают три сферы личности: 

профессиональная активность (5 шкал), психическая устойчивость и стратегии 

преодоления проблемных  ситуаций (3 шкалы), эмоциональное отношение к 

работе (3 шкалы). 

Таким образом, были подробно рассмотрены выбранные нами методики 

для проведения исследования, в ходе которого изучалась взаимосвязь 

коммуникативной толерантности и профессионального самоотношения 

сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные обязанности. 
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2.2 Анализ полученных результатов  

 

 

Первоначально охарактеризуем результаты исследования, полученные по 

каждой методике, и проведем сравнительный анализ этих параметров в двух 

группах: сотрудники дежурной части и сотрудники караула и отдела охраны. 

Данные по результатам первичной обработки для каждой методики 

представлены в Приложениях 1-3. 

Охарактеризуем особенности коммуникативной толерантности у 

сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные 

обязанности (см. рис. 2.1).  

 

 

 

Рис. 2.1 Сравнительная диаграмма по общей шкале «коммуникативная 

толерантность» у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 46,6% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень коммуникативной толерантности и 

53,3% имеют средний уровень коммуникативной толерантности, а 40% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень и 60% имеют 

средний уровень коммуникативной толерантности. Низких показателей 

Высокая Средняя Низкая 
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53,3%

0% 0%
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коммуникативной толерантности у сотрудников дежурной смены и караула и 

отдела охраны не выявлено. Таким образом, сотрудники дежурной смены 

проявляют большую терпимость к неприятным или неприемлемым, по их 

мнению, психическим состояниям и поступкам партнеров по взаимодействию, 

в отличие от караула и отдела охраны. Они совместимы разными людьми. 

Благодаря этим качествам создается психологически комфортная обстановка 

для совместной деятельности. У сотрудников караула и отдела охраны степень 

терпимости и принятия зависит от ситуации и самого партнера по 

взаимодействию. 

Далее представим описание результатов и сравнительный анализ отдельно 

по каждому компоненту коммуникативной толерантности (см. рис. 2.2 - 2.10). 

 

 

 

Рис. 2.2 Сравнительная диаграмма по шкале «непринятие индивидуальности» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 53,3% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень толерантности, 46,6% – средний 

уровень толерантности. Низкого уровня толерантности по шкале непринятия 

индивидуальности не выявлено.  

У сотрудников караула и отдела охраны 53,3% составляет высокий 

уровень, 26,6% – средний уровень и 20% – низкий уровень толерантности по 

Высокая Средняя Низкая 
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Дежурная смена Караул и отдел охраны



43 

шкале непринятие индивидуальности. Исходя из этого, мы можем говорить, что 

только 20% сотрудников караула и отдела охраны не умеют, либо не хотят 

понимать или принимать индивидуальность других людей. Остальной же 

сотрудники караула и отдела охраны, а также все остальные сотрудники 

дежурной смены терпимы к выражению индивидуальности других людей. 

 

 

 

Рис. 2.3 Сравнительная диаграмма по шкале «использование себя как эталона» 

у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 53,3%  сотрудников 

дежурной смены высокий уровень толерантности, у 46,6% – средний уровень 

толерантности по шкале «использование себя как эталона». Низких показателей 

у сотрудников дежурной смены не выявлено.  

У сотрудников караула и отдела охраны 66,6% составляет высокий 

уровень, 20% – средний и 13,3% – низкий уровни толерантности по шкале 

«использование себя как эталона». Таким образом, мы можем сказать, что 

13,3% сотрудников караула и отдел охраны, оценивая поведение, образ мыслей 

или отдельные характеристики людей, ориентируются в качестве эталона 

самого себя. Они привыкли отказывать партнеру в праве на индивидуальность, 

более того они судят о партнерах, руководствуясь своими привычками, 
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53,3%
46,6%

0%

66,6%

20%
13,3%

Дежурная смена Караул и отдел охраны



44 

установками и настроениями.  

 

 

 

Рис. 2.4 Сравнительная диаграмма по шкале «категоричность» у сотрудников 

дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 40% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень толерантности, 53,3% – средний уровень 

толерантности и 6,6% – низкий уровень толерантности по шкале 

«категоричность», а 46,6% сотрудников караула и отдела охраны имеют 

высокий уровень, 53,3% – средний уровень и 20% – низкий уровень 

толерантности по шкале категоричности. Отсюда следует, что 6,6% сотрудников 

дежурной смены и 20%  сотрудников караула и отдела охраны категоричны или 

консервативны в оценках людей. Таким способом они регламентируют 

проявление индивидуальности партнеров, и требуют от них предпочтительного 

для себя однообразия, которое соответствует их внутреннему миру – 

сложившимся ценностям и вкусам. Остальные же сотрудники дежурной смены 

и караула и отдела охраны с высоким или средним уровнями толерантности по 

данной шкале, некатегоричны или же проявляют легкую степень 

категоричности в оценках людей. 
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Рис. 2.5 Сравнительная диаграмма по шкале «неумение скрывать чувства» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 40% сотрудников дежурной 

смены продемонстрировали высокий уровень толерантности, 53,3% – средний 

уровень и 6,6% – низкий уровень толерантности по шкале «неумение скрывать 

чувства». Так же выявлено, что 73,3% сотрудников караула и отдела охраны 

имеют высокий уровень толерантности, 53,3% – средний уровень и 6,6% – 

низкий уровень толерантности по шкале «неумение скрывать чувства». Таким 

образом, 6,6% сотрудников дежурной смены и 6,6% сотрудников караула и 

отдела охраны не умеют скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, 

возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у 

партнеров. Остальные же сотрудники дежурной смены и караула и отдела 

охраны умеют скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, чтобы не 

обидеть партнера по общению. 

 

 

 

Рис. 2.6 Сравнительная диаграмма по шкале «стремление переделать партнера» 

у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 
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В результате исследования было выявлено, что 73,3% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень толерантности и 26,6% сотрудников 

дежурной смены имеют средний уровень толерантности по шкале «стремление 

переделать партнера».  Низких показателей толерантности по данной шкале у 

сотрудников дежурной смены не выявлено. 

У 53,3% сотрудников караула и отдела охраны выявлен высокий уровень 

толерантности, 33,3% – средний уровень и 13,3% – низкий уровень 

толерантности по шкале «стремление переделать партнера». Отсюда следует, 

что 13,3% сотрудников караула и отдела охраны стремятся переделать, 

перевоспитать своего партнера по общению. Попытки перевоспитать партнера 

могут проявляться не только в мягкой, завуалированной форме (замечания по 

поводу соблюдения правила поведения и сотрудничества), но и в жесткой 

форме (привычка читать мораль, поучать, укорять в нарушении правил и этики).  

 

 

 

Рис. 2.7 Сравнительная диаграмма по шкале «желание сделать партнера 

удобным» у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 66,6% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень толерантности и 33,3% имеют 

средний уровень толерантности, низкого уровня толерантности по шкале 

«желание сделать партнера удобным» у сотрудников дежурной смены не 

выявлено.  
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Среди  сотрудников караула и отдела охраны 60% имеют высокий уровень, 

33,3% – средний уровень и 6,6% – низкий уровень толерантности по шкале 

«желание сделать партнера удобным». Исходя из этого, 6,6% сотрудников 

караула и отдела охраны стремятся корректировать поведение партнера по 

общению, стремятся регламентировать поступки партнера или добиться 

сходства с собой, настаивают на принятии их точки зрения. 

 

 

 

Рис. 2.8 Сравнительная диаграмма по шкале «неумение прощать ошибки» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 60% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень толерантности и 40 % имеют средний уровень 

толерантности, низких показателей толерантности по шкале «неумение прощать 

ошибки» у сотрудников дежурной смены не выявлено. Так же выявлено, что 

73,3% сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень 

толерантности, 40% – средний уровень и 13,3% – низкий уровень 

толерантности по данной шкале. Таким образом, 13,3% сотрудников караула и 

отдела охраны не умеют прощать другому человеку его ошибки или 

непреднамеренно причиненные им неприятности. 
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Рис. 2.9 Сравнительная диаграмма по шкале «нетерпимость к дискомфорту» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 66,6% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень толерантности и 33,3% имеют 

средний уровень толерантности по шкале «нетерпимость к дискомфорту», 

низких показателей толерантности по данной шкале у сотрудников дежурной 

смены не выявлено.  

У сотрудников караула и отдела охраны 60% имеют высокий уровень 

толерантности, 26,6% – средний уровень и 13,3 % – низкий уровень 

толерантности по данной шкале. Таким образом, 13,3% сотрудников караула и 

отдела охраны проявляют нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, в котором оказался партнер по общению. Такое наблюдается в тех 

случаях, когда партнер недомогает, жалуется, нервничает или ищет соучастия и 

сопереживания. Такие состояния партнера по общению либо игнорируются, 

либо они его раздражают. При этом он игнорирует то, что сам тоже бывает в 

дискомфортных состояниях и обычно рассчитывает на понимание и поддержку 

окружающих. 
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Рис. 2.10 Сравнительная диаграмма по шкале «плохое приспособление» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 53,3% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень толерантности, 40% – средний 

уровень и 6,6% имеют низкий уровень толерантности по шкале «плохое 

приспособление». Так же выявлено, что 73,3% сотрудников караула и отдела 

охраны имеют высокий уровень толерантности и 26,6% имеют средний уровень 

толерантности, низких показателей по данной шкале у сотрудников караула и 

отдела охраны не выявлено. Отсюда следует, что 6,6% сотрудников дежурной 

смены плохо приспосабливаются к характерам, привычкам или установкам 

других. Данное обстоятельство указывает на то, что адаптация к самому себе 

для них функционально важнее и достигается проще, чем адаптация к 

партнерам. Во всяком случае, они постараются менять и переделывать, прежде 

всего, партнера, а не себя. 

Резюмируя, представим обобщенную характеристику коммуникативной 

толерантности для сотрудников, выполняющих разные служебные обязанности.     

1. Сотрудники дежурной смены проявляют большую терпимость к 

неприятным или неприемлемым, по их мнению, психическим состояниям и 

поступкам партнеров по взаимодействию, в отличие от караула и отдела 

охраны. Они достаточно уравновешены, совместимы с очень разными людьми. 

Благодаря этим достоинствам создается психологически комфортная 
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обстановка для совместной деятельности. И благодаря достаточно высокой 

коммуникативной толерантности сотрудники дежурной смены обладают 

устойчивым психологическим здоровьем. Однако они в большей степени 

склонны к неумению скрывать или хотя бы сглаживанию неприятных чувств и 

эмоций, возникающих при столкновении с некоммуникабельными качествами у 

партнеров. 

2. Сотрудники караула и отдела охраны в большей степени склоны к 

непринятию индивидуальности других людей, использованию себя как эталона, 

категоричности, стремлению переделать партнера, к желанию сделать партнера 

удобным, неумению прощать ошибки, нетерпению к дискомфорту и плохой 

приспособляемости. Но они умеют скрывать или хотя бы сглаживать 

неприятные чувства и эмоции, возникающие при столкновении с 

некоммуникабельными качествами у партнеров. 

Далее рассмотрим сравнительную характеристику профессионального 

самоотношения у сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные 

обязанности (см. рис. 2.11). 

 

 

 

Рис. 2.11 Сравнительная диаграмма по шкале «общий показатель 

эффективности профессионального самоотношения» у сотрудников дежурной 

смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 46,6% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий показатель, 40% – средний показатель и 13,3% 
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– низкий показатель эффективности профессионального самоотношения. Так 

же выявлено, что 33,3% сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий 

показатель, 46,6%  – средний показатель и 20% сотрудников имеют низкий 

показатель эффективности профессионального самоотношения.  

Таким образом, сотрудники дежурной смены имеют адекватное отношение 

к себе как к субъекту профессиональной деятельности. Они уверенны в 

правильности выбранной профессии, уверенны в своем профессионализме. 

Сотрудники караула и отдела охраны чаще сталкиваются с самообвинением, 

неуверенностью в себе, но в основном, это не влияет на эффективность работы. 

Однако всѐ же встречаются сотрудники склонные к неуверенности в своем 

профессионализме, им недостает веры в свой профессиональный потенциал, 

они сомневаются в выборе профессии. 

Далее рассмотрим сравнительную характеристику компонентов 

профессионального самоотношения у сотрудников ГУФСИН, выполняющих 

разные служебные обязанности (см. рис. 2.12 - 2.20). 

 

 

 

Рис. 2.12 Сравнительная диаграмма по шкале «самоуверенность в профессии» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 60% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень, 33,3% – средний уровень и 6,6% – низкий 

уровень самоуверенности в профессии. Так же выявлено, что 60% сотрудников 
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караула и отдела охраны имеют высокий уровень и 40% сотрудников имеют 

средний уровень самоуверенности в профессии. Низких показателей по данной 

шкале у сотрудников караула и отдела охраны не выявлено.  

Таким образом, большинство сотрудников дежурной смены и караула и 

отдела охраны обладают обостренным чувством профессионального 

превосходства и достоинства, они гордятся собой как специалистом и пытается 

доминировать в производственных отношениях. Такие сотрудники  

адаптированы к условиям профессии и склоны к карьеризму, в трудовой 

деятельности их интересует не процесс, а результат, в особенности, если за него 

причитается достойное материальное вознаграждение и всевозможные 

нематериальные почести.  

 

 

 

Рис. 2.13 Сравнительная диаграмма по шкале «самопривязанность в 

профессии» у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 60% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень, 33,3% – средний уровень и 6,6% – низкий 

уровень самопривязанности в профессии. Так же выявлено, что 60% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 26,6% – средний 

уровень и 13,3% сотрудников имеют средний уровень самопривязанности в 

профессии. Исходя из этого, большинство сотрудников дежурной смены и 
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караула и отдела охраны склонны полагаться в трудных производственных 

ситуациях на личный профессиональный опыт, искать опору в своих деловых 

качествах. Для них может быть характерна пониженная мотивация 

саморазвития, отрицание возможности и необходимости дальнейшего 

совершенствования профессионального мастерства, нежелание прислушиваться 

даже к конструктивной критике в свой адрес. Однако встречаются и те 

сотрудники, кто проявляет избыточную неудовлетворенность собой, 

неуверенность в своем профессионализме и поэтому пытаются меняться, 

самосовершенствоваться. 

 

 

 

Рис. 2.14 Сравнительная диаграмма по шкале «самоуважение в профессии» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 53,3% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень и 46,6% сотрудников имеют средний 

уровень самоуважения в профессии. Низких показателей по данной шкале у 

сотрудников дежурной смены не выявлено. Так же выявлено, что 53,3% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 40% – средний 

уровень и 6,6% сотрудников имеют низкий уровень самоуважения в профессии. 

Отсюда следует, что большинство сотрудников имеют глубокое уважение к 

себе, чувствуют субъективную удовлетворенность результатами становления и 
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реализации в профессии, но сотрудники караула и отдела охраны в большей 

степени склонны к неудовлетворенности собой как субъектом труда. 

 

 

 

Рис. 2.15 Сравнительная диаграмма по шкале «саморуководство в профессии» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 46,6% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень, 46,6% – средний уровень и 6,6% – 

низкий уровень саморуководства в профессии. Так же выявлено, что 46,6% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень и 53,3% 

сотрудников имеют средний уровень саморуководства в профессии. Низких 

показателей по данной шкале у сотрудников караула и отдела охраны не 

выявлено.  

Таким образом, сотрудники дежурной части оптимистично взирают на 

профессиональную перспективу и зачастую чувствуют не просто пригодность, 

но и призвание к профессии. Они хорошо знают особенности своего характера, 

умеют прогнозировать и контролировать влияние этих особенностей на процесс 

и результат профессионального труда. И только малый процент сотрудников 

дежурной смены не уверенны в правильности выбора данной профессии. 
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Основной процент сотрудников караула и отдела охраны чувствуют свою 

пригодность к профессии, но не считают еѐ своим призванием.  

 

 

 

Рис. 2.16 Сравнительная диаграмма по шкале «самооценка личностного роста в 

профессии» у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 60% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень, 26,6% – средний уровень и 13,3% – низкий 

уровень самооценки личностного роста в профессии. Так же выявлено, что 

66,6% сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 26,6%  – 

средний уровень и 6,6% сотрудников имеют низкий уровень самооценки 

личностного роста в профессии. Таким образом,  в основном сотрудники 

относятся к профессии как к способу самореализации и средству 

самосовершенствования. Трудовые и карьерные достижения являются для них 

важной подпиткой чувства собственного достоинства, причем не только 

профессионального, но и человеческого в целом. И только для небольшого 

процента сотрудников данная профессия не является ведущим видом 

деятельности, самооценка в котором предопределяет содержание общего 

самоотношения. 
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Рис. 2.17 Сравнительная диаграмма по шкале «самоэффективность в 

профессии» у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 60% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень, 33,3% – средний уровень и 6,6% – низкий 

уровень самоэффективности в профессии. Так же выявлено, что 46,6% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 46,6%  – средний 

уровень и 6,6% сотрудников имеют низкий уровень самоэффективности в 

профессии. Отсюда следует, что сотрудники  сознают свои личностные качества 

как предпосылки для профессиональных успехов, а профессиональные успехи 

рассматривают как перспективу личностного развития. И только малый процент 

сотрудников не связывает профессиональные достижения с личностным 

развитием. 

 

 

 

Рис. 2.18 Сравнительная диаграмма по шкале «внутренняя конфликтность в 

профессии» у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

Высокая Средняя Низкая 

60%

33,3%
6,6%

46,6% 46,6%

6,6%

Дежурная смена Караул и отдел охраны

Высокая Средняя Низкая 

13,3%

46,6%
40%

20%

40% 40%

Дежурная смена Караул и отдел охраны



57 

В результате исследования было выявлено, что 13,3% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень, 46,6% – средний уровень и 40% – 

низкий уровень внутренней конфликтности в профессии. Так же выявлено, что 

20% сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 40%  – 

средний уровень и 40% сотрудников имеют низкий уровень внутренней 

конфликтности в профессии. Таким образом, большинство сотрудников 

дежурной смены могут чувствовать никчемность и ненужность в некоторых 

ситуациях на работе. Но так же присутствует значимый процент сотрудников 

дежурной смены и караула и отдела охраны, у кого отсутствует актуально 

переживаемые противоречия между профессиональными требованиями и 

личностными возможностями.  

 

 

 

Рис. 2.19 Сравнительная диаграмма по шкале «самообвинение в профессии» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 26,6% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень, 40% – средний уровень и 33,3% – 

низкий уровень самообвинения в профессии. Так же выявлено, что 13,3% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 46,6%  – средний 

уровень и 40% сотрудников имеют низкий уровень самообвинения в профессии. 

Таким образом, основная часть сотрудников склонна адекватно оценивать свои 

достижения и неудачи. В некоторых ситуациях могут давать себе замечания по 
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поводу своей работы, критиковать, но не уходят в крайность и не «застревают» 

на своих неудачах. Однако, исходя из сравнительной диаграммы, присутствуют 

сотрудники, которым свойственна тенденция к самобичеванию в ситуации 

профессионального неуспеха, и больше таких сотрудников встречается в группе 

дежурной смены. 

 

 

 

Рис. 2.20 Сравнительная диаграмма по шкале «самоуничтожение в профессии» 

у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 6,6% сотрудников 

дежурной смены имеют высокий уровень, 60% – средний уровень и 33,3% – 

низкий уровень самоуничтожения в профессии. Так же выявлено, что 13,3% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 46,6%  – средний 

уровень и 40% сотрудников имеют низкий уровень самоуничтожения в 

профессии.  

Таким образом, большинство сотрудников, редко, но всѐ же сталкиваются с 

 негативным оцениванием или обессмысливанием своих индивидуальных 

качеств в контексте трудовой деятельности и профессиональной карьеры, но, не 

уходя в крайность. Так же встречаются сотрудники, принимающие свои 

недостатки, несклонные корить себя за допущенные на работе промахи и 

ошибки, попрекать за недостатки в профессиональной подготовке или изъяны в 

деловых качествах. И так же присутствует малый процент сотрудников, которые 

часто сталкиваются с самообвинением, критичной самооценкой и 
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рассогласованием профессиональных требований с индивидуальными 

возможностями. 

Резюмируя, представим обобщенную характеристику профессионального 

самоотношения для сотрудников, выполняющих разные служебные 

обязанности.  

1. Сотрудники дежурной смены оптимистично взирают на 

профессиональную перспективу и чувствуют призвание к профессии. 

Относятся к профессии как к способу самореализации и средству 

самосовершенствования.  Они не склонны корить себя за допущенные на работе 

промахи и ошибки. Но при этом им недостает веры в свой профессиональный 

потенциал. 

2. Сотрудники караула и отдела охраны характеризуют себя как субъекта с 

обостренным чувством профессионального превосходства, который гордится 

собой как специалистом. Они полагаются в трудных производственных 

ситуациях на личный профессиональный опыт. Но им свойственна тенденция к 

самобичеванию в ситуации профессионального неуспеха. 

Далее мы рассмотрим сравнительную характеристику компонентов  

поведения и переживания в структуре профессионального самоотношения, 

связанного с работой у сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные 

служебные обязанности (см. рис. 2.21 - 2.23). 

 

 

 

Рис. 2.21 Сравнительная диаграмма по шкале «профессиональная активность» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 
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В результате исследования было выявлено, что 40% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень и 60% сотрудников имеют средний уровень 

профессиональной активности. Так же выявлено, что 20% сотрудников караула 

и отдела охраны имеют высокий уровень, 73,3%  – средний уровень и 6,6% 

сотрудников имеют низкий уровень профессиональной активности. 

Таким образом, сотрудники, имеющие высокий и средний уровень 

профессиональной активности,  готовы к энергетическим затратам, стремлению 

к совершенству при выполнении заданий, а также  способности к поддержанию 

дистанции между личной сферой и профессиональной. У остальных же 6,6% 

сотрудников караула возникает  риск  появления  первых симптомов 

психической перегрузки организма и как следствие – синдрома 

профессионального выгорания. Так же следует отметить, что именно 

сотрудники дежурной смены в большей степени склонны стремится к  

профессиональному росту, готовы отдать все свои силы выполнению 

профессиональных задач, концентрируются на качестве выполняемых 

обязанностей, а так же они способны к релаксации и отдыху после работы. А в 

карауле и отделе охраны присутствуют сотрудники, имеющие в этом некоторую 

сложность. 

 

 

 

Рис. 2.22 Сравнительная диаграмма по шкале «психическая устойчивость» у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 
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В результате исследования было выявлено, что 40% сотрудников дежурной 

смены имеют высокий уровень, 53,3% – средний уровень и 6,6%  сотрудников 

имеют низкий уровень психической устойчивости. Так же выявлено, что 33,3% 

сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 60%  – средний 

уровень и 6,6% сотрудников имеют низкий уровень психической устойчивости. 

Отсюда следует, что основной процент сотрудников, имеющий высокий и 

средний уровни психической устойчивости, склонны к поиску самостоятельных 

решений и одновременно принятию ответственности  за их последствия. 

Однако присутствует малый процент сотрудников, которые привыкли избегать 

неудач и решения проблем, ожидание, что «проблема сама собой разрешится», 

приводит к  таким  негативным  последствиям, как неудовлетворенность собой, 

чувство собственной неполноценности. Остальные сотрудники, имеющие 

высокий и средний уровни психической устойчивости склонны к поиску 

самостоятельных решений и одновременно принятию ответственности  за их 

последствия.  

 

 

 

Рис. 2.23 Сравнительная диаграмма по шкале «эмоциональное отношение к 

работе» у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны 
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имеют низкий уровень эмоционального отношения к работе. Так же выявлено, 

что 20% сотрудников караула и отдела охраны имеют высокий уровень, 66,6%  – 

средний уровень и 13,3% сотрудников имеют низкий уровень эмоционального 

отношения к работе. Таким образом, сотрудники редко, но всѐ же сталкиваются 

с неудовлетворенностью своими профессиональными достижениями и 

отсутствием поддержки от близких людей. Всѐ зависит от ситуации и в целом 

некритично влияет на эффективность работы. Но так же есть сотрудники, 

которые чувствуют неуспешность в профессии и отсутствие социального 

благополучия, что приводит к стрессу и выгоранию на работе. 

Резюмируя, представим обобщенную характеристику поведения и 

переживания, связанного с работой для сотрудников, выполняющих разные 

служебные обязанности.  

1. Сотрудники дежурной смены стремятся к  профессиональному росту, 

готовы отдать все свои силы выполнению профессиональных задач, 

концентрируются на качестве выполняемых обязанностей, а так же они 

способны к релаксации и отдыху после работы. Склонны к поиску 

самостоятельных решений и одновременно принятия ответственности  за их 

последствия, они удовлетворены своими профессиональными достижениями. 

2. У сотрудников караула и отдела охраны данные аспекты проявляются 

реже и в меньшей степени. 

Далее мы провели статистический анализ данных с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, чтобы выявить взаимосвязь 

коммуникативной толерантности и профессионального отношения в работе 

сотрудников ГУФСИН, выполняющих разные служебные обязанности.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена используется для 

обнаружения и описания статистической зависимости между признаками, а 

также проверки гипотез о наличии этой зависимости. Расчеты проводились 

автоматизировано [21].  

Данные по результатам корреляционного анализа представлены в матрицах 

в Приложении 4. В табл. 2.1 - 2.2  представлены статистически значимые связи. 
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Таблица 2.1 

Статистически значимые корреляционные взаимосвязи коммуникативной 

толерантности и профессионального самоотношения сотрудников дежурной 

смены  

 Категоричност

ь 

Неумение 

скрывать 

чувства 

Неумение 

прощать 

ошибки 

Нетерпимост

ь к 

дискомфорту 

Общая 

шкала 

КТ 

Самоуважение в 

профессии 

    –0.722 

Самоэффективност

ь в профессии 

–0.599    –0.605 

Самоуничтожение в 

профессии 

 0.717   0.805 

Общий показатель 

позитивности 

профессионального 

самоотношения 

–0.546  –0.502 0.559 0.8 

Психическая 

устойчивость 

 0.513    

 

 

Таким образом, в результате корреляционного анализа у сотрудников 

дежурной смены мы выявили следующие статистически значимые связи между 

коммуникативной толерантностью и компонентами профессионального 

самоотношения:  

1. Прямая корреляционная связь коммуникативной толерантности, 

профессионального самоотношения и самоуничтожения в профессии. Чем 

выше у сотрудника степень терпимости и принятия негативных психических 

состояний и поведения других людей, тем выше спокойствие на работе, 

удовлетворенность профессией, своим профессионализмом. Чем больше у 

сотрудника сомнений на счет выбранной профессии, тем сильнее будет 

проявляться раздражимость к неприемлемому психическому состоянию или 

поведению партнера по взаимодействию. 

2. Обратная корреляционная связь коммуникативной толерантности, 

самоуважения и самоэффективности в профессии. Чем выше у сотрудника 

уверенность выбранной профессии, гордость за себя как за профессионала, тем 
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сильнее у него выражается раздражение к неприемлемому поведению 

партнеров по взаимодействию. Чем менее уверенно сотрудник чувствует себя в 

профессии, тем с большим пониманием он относится к неприемлемому 

поведению других. 

Далее подробно рассмотрим статистически значимые связи между 

компонентами коммуникативной толерантности и компонентами 

профессионального самоотношения: 

 обратная взаимосвязь профессионального самоотношения, 

самоэффективности в профессии и категоричности. Чем более сотрудник 

удовлетворен выбранной профессией и всеми силами пытается держаться и 

соответствовать профессиональной деятельности, тем категоричнее его 

отношение к себе и окружающим. Чем более выражена у сотрудника 

неуверенность в своей профессии и профессионализме, тем понимающе он 

относится к тому, что все люди разные и поэтому не требует от них 

однообразия; 

 прямая взаимосвязь самоуничтожения в профессии, психической 

устойчивости и неумения скрывать свои чувства. Чем чаще сотрудник  

сталкивается с  негативным оцениванием своих индивидуальных качеств в 

контексте трудовой деятельности и профессиональной карьеры, тем тяжелее 

ему скрыть свои эмоции. Чем проще сотрудник относится к своим неудачам, 

тем проще ему скрыть свои эмоции и чувства;  

 прямая взаимосвязь профессионального самоотношения и нетерпимости 

к дискомфорту. Если сотрудник удовлетворен выбранной профессией, тогда он 

проще относится к жалобам и претензиям партнера по взаимодействию. Если 

сотрудника не устраивает профессия, тогда он будет отвечать раздражением на 

недомогание или жалобу; 

 обратная взаимосвязь профессионального самоотношения и неумения 

прощать ошибки. Если сотрудник удовлетворен выбранной профессией и всеми 

силами пытается держаться и соответствовать профессиональной деятельности, 

то он более критичен к своим ошибкам и ошибкам других. Если сотрудник не 
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уверен в своей профессии и профессионализме, тогда он менее критично 

относится к ошибкам.  

 

 

Таблица 2.2 

Статистически значимые корреляционные взаимосвязи коммуникативной 

толерантности и профессионального самоотношения сотрудников караула и 

отдела охраны 

 Непринятие 

индивидуально

сти 

Категоричность Неумение 

скрывать 

чувства 

Общая 

шкала КТ 

Самоэффективность 

в профессии 

   0.724 

Самоуничтожение в 

профессии 

 0.787  –0.721 

Общий показатель 

позитивности 

профессионального 

самоотношения 

–0.52   0.766 

Профессиональная 

активность 

–0.539   0.613 

Психическая 

устойчивость 

   0.532 

Эмоциональное 

отношение к работе 

  0.593  

 

 

В результате корреляционного анализа у сотрудников караула и отдела 

охраны мы выявили следующие статистически значимые связи между 

коммуникативной толерантностью и компонентами профессионального 

самоотношения: 

1. Прямая корреляционная связь коммуникативной толерантности, 

профессионального самоотношения, самоэффективности в профессии, 

психической устойчивости и профессиональной активности. Чем выше у 

сотрудника степень терпимости и принятия негативных психических состояний 

и поведения других людей, тем выше спокойствие на работе, удовлетворенность 

профессией, своим профессионализмом, готовность к профессиональному 
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росту и склонность к примирению с ситуацией неудачи. Чем больше у 

сотрудника сомнений на счет выбранной профессии, склонность к 

«застреванию» на ситуации неудачи, тем сильнее будет проявляться 

раздражимость к неприемлемому психическому состоянию или поведению 

коллеги. 

2. Обратная корреляционная связь коммуникативной толерантности и 

самоуничтожения. Чем чаще сотрудник сталкивается с  негативным 

оцениванием своих индивидуальных качеств в контексте трудовой 

деятельности и профессиональной карьеры, тем проще ему принимать 

негативные психические состояния и поведение других людей. Чем проще 

сотрудник относится к ситуациям неудачи, тем сильнее его будут раздражать 

неприемлемые психические состояния, жалобы или претензии других.  

Далее подробно рассмотрим статистически значимые связи между 

компонентами коммуникативной толерантности и компонентами 

профессионального самоотношения: 

 прямая взаимосвязь самоуничтожения в профессии и категоричности. 

Чем чаще сотрудник сталкивается с  негативным оцениванием своих 

индивидуальных качеств в контексте трудовой деятельности и 

профессиональной карьеры, тем категоричнее он становится к себе и другим. 

Если сотрудник не «зацикливается» на своих неудачах, а спокойно идет дальше, 

то и к другим он будет относиться также, не упрекая в неудачах; 

 обратная взаимосвязь профессионального самоотношения, 

профессиональной активности и непринятия индивидуальности. Чем выше у 

сотрудника уверенность выбранной профессии и готовность отдать все свои 

силы выполнению профессиональных задач, тем ярче выражено раздражение к 

индивидуальности других. Чем более выражена у сотрудника неуверенность в 

своей профессии и профессионализме, тем выше уровень принятия 

индивидуальности других; 

 прямая взаимосвязь эмоционального отношения к работе и неумения 

скрывать чувства. Чем выше у сотрудника удовлетворенность своими 
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профессиональными успехами, тем проще ему скрывать или сглаживать свои 

чувства или эмоции. Чем менее удовлетворен сотрудник своими 

профессиональными успехами, тем сложнее ему скрывать свои чувства или 

эмоции. 

Таким образом, мы выявили статистические значимые связи 

коммуникативной толерантности и ее компонентов у сотрудников дежурной 

смены с такими компонентами профессионального самоотношения как: 

самоуважение, самоэффективность, самоуничтожение в профессии и 

психическая устойчивость. У сотрудников караула и отдела охраны мы выявили 

статистические значимые связи коммуникативной толерантности и ее 

компонентов с такими компонентами профессионального самоотношения как: 

самоэффективность, самоуничтожение в профессии, психическая устойчивость, 

профессиональная активность и эмоциональное отношение к работе. 

Выдвинутые нами гипотезы частично подтвердились, и мы можем говорить о 

том, что существует взаимосвязь коммуникативной толерантности и 

профессионального самоотношеия сотрудников ГУФСИН, выполняющих 

разные служебные обязанности. 

 

 

2.3 Рекомендации для психологической службы по профилактике 

коммуникативной толерантности и профессионального самоотношения 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны  

 

 

Теоретический анализ показал что коммуникативная толерантность 

выступает значимым профессиональным компонентов в структуре 

профессионально важных качеств сотрудников ГУФСИН. Исходя из 

эмпирического исследования, мы выявили, что профессиональное 

самоотношение является фактором, который затрудняет, или наоборот 

повышает коммуникативную толерантность.  
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Основываясь на результатах взаимосвязи коммуникативной толерантности 

и профессионального самоотношения, мы выяснили, какие компоненты нужно 

скорректировать у сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны, 

чтобы повысить эффективность профессиональной деятельности. 

Рекомендуем внедрить предоставленный в работе диагностический 

комплекс, основанный на изучении коммуникативной толерантности и 

профессионального самоотношения. 

С учетом установленных корреляционных взаимосвязей разработаны 

рекомендации для каждой группы. 

 Таким образом, для сотрудников дежурной смены необходимо включить в 

программы психологического сопровождения профилактику по следующим 

направлениям: 

 если сотрудник затрудняется сдерживать или сглаживать чувства и 

эмоции в ходе выполнения служебных обязанностей, тогда следует повышать 

уровень психической устойчивости и преобразовывать негативное оценивание 

своих индивидуальных качеств в контексте трудовой деятельности и 

профессиональной карьеры. Для этого необходимо внедрить программу, 

обучающую различным методам саморегуляции и техникам по снятию 

психоэмоционального напряжения, а также проводить просветительские 

мероприятия; 

 если сотрудник проявляет чрезмерную категоричность – регламентация 

проявления индивидуальности партнеров и требование от них 

предпочтительного для себя однообразия, тогда необходимо профилактировать 

баланс самоэффективности, который будет способствовать адекватному 

отношению к себе как к профессионалу, не уходя в доминирование, и не будет 

требовать от партнера по взаимодействию однообразия, ради подпитки 

собственного достоинства. Для этого необходимо проведение мероприятий вне 

рабочего времени для повышения сплоченности коллектива, это будет 

способствовать сплочению коллектива и принятию индивидуальности партнера 

по взаимодействию; 
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 чтобы минимизировать нетерпимость к дискомфорту, которая 

прослеживается в раздражении сотрудника в случаях, когда партнер по 

взаимодействию недомогает, жалуется, нервничает или ищет соучастия и 

сопереживания, требуется выстраивать положительное отношение сотрудника к 

себе как к субъекту профессиональной деятельности, с помощью 

совершенствования системы стимуляции, которая подталкивала бы сотрудника 

к достижению профессиональных успехов. 

Для сотрудников караула и отдела охраны необходимо включить в 

программы психологического сопровождения профилактику по следующим 

направлениям: 

 если сотрудник не принимает индивидуальность партнера по 

взаимодействию и требует от него однообразия, тогда необходимо 

профилактировать баланс профессиональной активности – стремления к росту, 

отношения к себе как к субъекту профессиональной деятельности, а также 

необходимо преобразовывать негативное оценивания своих индивидуальных 

качеств в контексте трудовой деятельности и профессиональной карьеры. Для 

этого необходимо внедрить тренинги личностного роста, способствующие 

формирования умения принимать себя, ставить перед собой цели и достигать 

их, управлять собой и своим образом жизни; 

 если сотрудник затрудняется сдерживать или сглаживать чувства и 

эмоции, тогда следует повышать эмоциональное отношение к работе – 

удовлетворенность своими профессиональными успехами, чувство социального 

благополучия. Для этого необходимо создание комнаты индивидуальной 

психологической разгрузки с использованием антистрессовой аудио-визуально-

вибротактильной системы на базе кресла «нулевой гравитации» – «Сенсориум», 

для восстановления сил. 

Таким образом, повышение уровня коммуникативной толерантности с 

помощью коррекции компонентов профессионального самоотношения у 

сотрудников ГУФСИН приобретает особую важность, так как данные 

показатели являются индикатором для определения уровня развития 
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профессионально важных качеств. Следовательно, повышение уровня 

коммуникативной толерантности позволяет повысить продуктивность 

профессиональной деятельности, выстроить комфортную атмосферу в 

коллективе, снизить уровень интолерантности, улучшить отношение к 

профессии и себе как к профессионалу, что способствует повышению 

эффективности трудовой деятельности, стремлению к профессиональному 

росту, снижает риск профессиональной деформации. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены  понятия 

«коммуникативная толерантность» и «профессиональное самоотношение». 

Коммуникативная толерантность рассматривается как систематизирующая 

характеристика, поскольку с ней согласуются и составляют некий 

психологический ансамбль многие другие качества индивида, прежде всего 

нравственные, характерологические и интеллектуальные. Именно поэтому 

особенности коммуникативной толерантности могут свидетельствовать о 

психическом здоровье, внутренней гармонии или дисгармонии, о способности к 

самоконтролю и самокоррекции. 

Человек, обладающий высоким уровнем коммуникативной толерантности, 

достаточно уравновешен, предсказуем в своих отношениях к партнерам и 

совместим с очень разными людьми. Благодаря этим достоинствам создается 

психологически комфортная обстановка для совместной деятельности. 

Отсутствие коммуникативной толерантности или ее низкий уровень 

предопределяют трудности проявления расположения к партнеру, затрудняется 

сдерживать недовольство им. Человек с пониженным уровнем 

коммуникативной толерантности является источником негативных эмоций и 

конфликтов. 

Помимо коммуникативной толерантности на эффективность работы, 

отсутствие конфликтов и дисциплину может влиять профессиональное 

самоотношение сотрудников ГУФСИН. Одним из маркеров положительного 

самоотношения сотрудников ГУФСИН выступает успешность специалиста в 

той или иной трудовой области. Профессиональная деятельность сотрудников 

ГУФСИН предполагает систематическое взаимодействие с категорией лиц, 

совершивших уголовные правонарушения и реализующих криминальные 

традиции, и это может оказывать негативное влияние на стержневые 

образования личности государственного служащего, и, в первую очередь, на его 
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профессиональное самоотношение, что приводит к трудностям в 

профессиональной самореализации. 

Исследование было проведено в два этапа. На первом этапе мы изучили 

коммуникативную толерантность и профессиональное самоотношение у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны и получили 

следующие результаты: 

 сотрудники дежурной смены проявляют большую терпимость к 

неприемлемым, по их мнению, поступкам партнеров по взаимодействию, в 

отличие от караула и отдела охраны. Они уравновешены, совместимы с очень 

разными людьми. Благодаря этим достоинствам создается психологически 

комфортная обстановка для совместной деятельности;  

 сотрудники караула и отдела охраны в большей степени склоны к 

непринятию индивидуальности других людей, использованию себя как эталона, 

категоричности, стремлению переделать партнера, к желанию сделать партнера 

удобным, неумению прощать ошибки, нетерпению к дискомфорту и плохой 

приспособляемости; 

 сотрудники дежурной смены в большей степени склонны к неумению 

скрывать чувства. Они не умеют скрывать или хотя бы сглаживать неприятные 

чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у 

партнеров; 

 сотрудники дежурной смены оптимистично взирают на 

профессиональную перспективу и чувствуют призвание к профессии. 

Относятся к профессии как к способу самореализации и средству 

самосовершенствования.  Они не склонны корить себя за допущенные на работе 

промахи и ошибки. Но при этом им недостает веры в свой профессиональный 

потенциал; 

 сотрудники караула и отдела охраны характеризуют себя как субъекта с 

обостренным чувством профессионального превосходства, который гордится 

собой как специалистом. Они полагаются в трудных производственных 

ситуациях на личный профессиональный опыт. Но им свойственна тенденция к 
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самобичеванию и самоедству в ситуации профессионального неуспеха. 

На втором этапе нашего исследования мы изучили взаимосвязь 

коммуникативной толерантности и профессионального самоотношения у 

сотрудников дежурной смены и караула и отдела охраны при помощи 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

В результате корреляционного анализа у сотрудников дежурной смены мы 

выявили следующие статистически значимые связи: 

 прямая корреляционная связь коммуникативной толерантности, 

профессионального самоотношения и самоуничтожения в профессии; 

 обратная корреляционная связь коммуникативной толерантности, 

самоуважения и самоэффективности в профессии; 

 обратная взаимосвязь профессионального самоотношения, 

самоэффективности в профессии и категоричности;  

 прямая взаимосвязь самоуничтожения в профессии, психической 

устойчивости и неумения скрывать свои чувства;  

 прямая взаимосвязь профессионального самоотношения и нетерпимости 

к дискомфорту;  

 обратная взаимосвязь профессионального самоотношения и неумения 

прощать ошибки. 

В результате корреляционного анализа у сотрудников караула и отдела 

охраны мы выявили следующие статистически значимые связи: 

 прямая корреляционная связь коммуникативной толерантности, 

профессионального самоотношения, самоэффективности в профессии, 

психической устойчивости и профессиональной активности;  

 обратная корреляционная связь коммуникативной толерантности и 

самоуничтожения;  

 прямая взаимосвязь самоуничтожения в профессии и категоричности;  

 обратная взаимосвязь профессионального самоотношения, 

профессиональной активности и непринятия индивидуальности; 
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 обратная взаимосвязь эмоционального отношения к работе и неумения 

скрывать чувства. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что существует взаимосвязь между 

коммуникативной толерантностью и профессиональным самоотношением 

подтвердилась частично. 

На основании полученных данных в ходе статистической обработки нами 

были разработаны рекомендации для психологической службы ФКУ 

«Лечебного исправительного учреждения № 37 главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю». 
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 Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Сводные данные по методике «Диагностика коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко» у сотрудников дежурной смены 

№
со

тр
у
д

н
и

к
а/

ш
к
ал

ы
 

Н
еп

р
и

н
я
ти

е 
и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ьн
о
ст

и
 

И
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

се
б

я 
к
ак

 э
та

л
о
н

а 

К
ат

ег
о
р
и

ч
н

о
ст

ь 

Н
еу

м
ен

и
е 

ск
р
ы

в
ат

ь 
ч

у
в
ст

в
а 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

п
ер

ед
ел

ат
ь 

п
ар

тн
ер

а 

Ж
ел

ан
и

е 
сд

ел
ат

ь 
п

ар
тн

ер
а 

у
д

о
б

н
ы

м
 

Н
еу

м
ен

и
е 

п
р
о

щ
ат

ь 
о

ш
и

б
к
и

 

Н
ет

ер
п

и
м

о
ст

ь 
к
 д

и
ск

о
м

ф
о

р
ту

 

П
л
о
х
о

е 
п

р
и

сп
о

со
б

л
ен

и
е 

О
б

щ
ая

 ш
к
ал

а 
К

Т
 

1 2 1 5 2 2 1 1 6 2 22 

2 3 3 3 1 2 3 4 1 1 21 

3 6 8 9 10 3 5 7 2 1 51 

4 8 5 2 10 4 3 2 3 1 38 

5 3 7 6 1 8 4 1 3 11 44 

6 2 3 3 1 3 2 3 3 2 22 

7 3 3 10 5 4 3 1 6 6 41 

8 8 7 9 8 8 8 7 8 6 69 

9 6 7 3 10 2 7 4 9 7 55 

10 10 4 7 9 3 9 8 1 2 53 

11 7 7 12 7 2 3 7 4 6 55 

12 5 8 7 8 8 8 8 4 7 63 

13 2 6 9 11 6 8 5 4 10 61 

14 10 4 7 7 4 1 6 8 2 49 

15 3 1 2 0 1 4 4 1 2 18 
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Окончание приложения 1 

Табл. 2, п. 1 

Сводные данные по методике «Диагностика коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко» у сотрудников караула и отдела охраны 
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1 10 11 5 4 2 9 11 2 4 58 

2 3 9 6 4 5 14 4 7 4 56 

3 11 3 7 3 11 3 3 11 5 57 

4 8 2 10 9 11 1 3 5 10 59 

5 3 2 2 4 8 1 4 5 8 37 

6 15 14 12 3 3 3 7 3 6 66 

7 6 2 7 13 6 9 2 13 4 62 

8 3 4 2 4 2 3 3 2 2 25 

9 3 5 4 4 5 3 6 4 5 39 

10 2 4 3 6 5 2 3 1 2 28 

11 14 2 9 2 5 5 12 5 1 55 

12 3 7 11 8 8 7 2 6 10 62 

13 6 3 4 4 6 9 4 6 2 44 

14 5 8 11 2 7 6 4 9 4 56 

15 3 1 2 2 1 3 4 1 2 19 

 

 



Приложение 2  

Табл. 1, п. 2 

Сводные данные по методике «Профессиональное самоотношение» 

К.В. Карпинского и А.М. Колышко у сотрудников дежурной смены 
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1 22(5) 15(7) 16(7) 31(7) 17(7) 22(6) 12(10) 34(8) 39(5) 121(7) 

2 13(1) 18(9) 20(10) 38(10) 7(2) 26(9) 12(10) 38(8) 20(2) 151(10) 

3 18(5) 17(8) 11(4) 28(6) 16(7) 25(8) 11(8) 36(8) 34(6) 125(6) 

4 15(3) 20(10) 20(10) 40(10) 13(6) 27(9) 12(10) 39(9) 28(5) 146(9) 

5 19(4) 12(6) 15(7) 27(6) 14(5) 21(6) 9(6) 30(6) 33(4) 119(7) 

6 21(4) 18(9) 18(9) 36(10) 6(1) 27(9) 12(10) 39(10) 27(3) 143(10) 

7 21(5) 20(10) 20(10) 40(10) 7(2) 24(7) 11(8) 35(7) 28(5) 142(9) 

8 29(7) 13(6) 10(3) 23(4) 13(6) 19(4) 7(4) 26(4) 42(7) 102(4) 

9 31(8) 9(3) 14(6) 23(4) 12(5) 20(5) 9(6) 29(5) 43(7) 104(4) 

10 21(5) 10(4) 16(7) 26(5) 12(5) 18(4) 9(6) 27(4) 34(6) 120(6) 

11 27(7) 13(6) 14(6) 27(6) 15(7) 19(4) 6(3) 25(3) 42(7) 105(4) 

12 28(7) 18(9) 17(8) 35(9) 11(4) 27(9) 12(10) 39(9) 39(6) 126(6) 

13 34(8) 12(6) 14(6) 26(5) 16(7) 21(6) 6(3) 27(4) 50(8) 98(3) 

14 31(8) 18(9) 12(4) 30(7) 17(8) 16(3) 11(8) 27(9) 48(8) 99(3) 

15 18(5) 20(10) 20(10) 40(10) 8(3) 28(10) 12(10) 40(10) 26(4) 149(10) 



Окончание приложения 2 

Табл. 2, п. 2 

Сводные данные по методике «Профессиональное самоотношение» 

К.В. Карпинского и А.М. Колышко у сотрудников караула и отдела охраны 
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1 29(7) 18(9) 18(8) 36(9) 14(6) 21(6) 10(7) 31(6) 43(7) 119(6) 

2 21(7) 14(7) 20(10 34(8) 15(7) 23(7) 11(8) 34(7) 42(7) 121(6) 

3 23(6) 13(6) 15(6) 28(6) 14(6) 18(4) 9(6) 25(3) 28(5) 120(6) 

4 33(8) 14(7) 10(3) 24(4) 19(9) 20(5) 11(8) 31(6) 52(9) 98(3) 

5 14(2) 19(10) 20(10) 39(10) 9(3) 27(9) 12(10) 39(10) 28(3) 145(10) 

6 31(8) 11(5) 9(2) 20(3) 14(6) 19(4) 7(4) 26(4) 45(7) 96(3) 

7 24(6) 17(8) 20(10) 37(10) 15(7) 24(7) 10(7) 34(7) 39(6) 127(6) 

8 18(4) 20(10) 20(10) 40(10) 11(4) 28(10) 12(10) 40(10 29(3) 146(10) 

9 15(3) 17(9) 18(9) 35(9) 11(4) 26(9) 11(8) 37(9) 31(4) 136(9) 

10 15(3) 19(9) 20(10) 39(10) 12(5) 25(8) 12(10) 37(8) 30(5) 141(8) 

11 21(4) 13(6) 14(6) 27(6) 16(7) 19(4) 11(8) 30(5) 46(8) 106(4) 

12 34(8) 12(6) 14(6) 26(5) 16(7) 21(6) 6(3) 27(4) 50(8) 98(3) 

13 24(6) 13(6) 16(7) 27(6) 14(6) 18(4) 8(5) 31(6) 30(5) 120(6) 

14 27(7) 11(5) 14(6) 26(5) 15(7) 18(4) 7(4) 30(5) 35(6) 117(5) 

15 23(6) 19(9) 19(9) 38(10) 8(3) 28(10) 12(10) 40(10) 31(5) 142(9) 



Приложение 3 

Табл. 1, п. 3 

Сводные данные по методике «Опросник поведения и переживания, связанного с работой» У. Шааршмидта и А. Фишера 

в адаптации Т.И. Рогинской у сотрудников дежурной смены 

№\шкала BA BЕ VB PS DF 

Профессиональная 

активность RT OP IR 

Психическая 

устойчивость EE LZ SU 

Эмоциональное 

отношение к 

работе 

1 16(5) 24(7) 19(5) 21(4) 17(5) 26 12(3) 29(8) 30(9) 20 19(3) 22(5) 27(7) 15 

2 19(6) 22(6) 18(5) 20(4) 17(5) 26 10(2) 18(3) 25(7) 12 15(1) 16(2) 23(5) 8 

3 17(5) 19(5) 22(6) 21(4) 11(3) 30 13(4) 24(6) 25(7) 17 27(7) 22(5) 21(4) 16 

4 21(7) 15(4) 19(5) 26(7) 21(7) 34 23(8) 22(5) 12(2) 15 24(6) 19(3) 22(5) 14 

5 19(6) 20(6) 18(5) 29(8) 14(4) 39 27(9) 26(7) 28(9) 25 28(8) 27(7) 25(6) 21 

6 22(7) 17(5) 21(6) 27(7) 22(7) 32 24(8) 30(9) 17(4) 21 19(3) 16(2) 22(5) 10 

7 25(8) 21(6) 25(8) 21(4) 17(5) 31 16(5) 24(6) 14(3) 14 24(6) 15(2) 20(4) 12 

8 24(8) 19(5) 23(7) 24(6) 25(8) 34 19(6) 28(8) 28(9) 23 23(5) 29(9) 30(9) 23 

9 16(5) 22(6) 20(5) 26(7) 14(4) 27 11(2) 22(5) 24(7) 14 26(7) 21(4) 23(5) 16 

10 16(5) 21(6) 18(5) 21(4) 12(3) 23 18(6) 21(4) 22(6) 16 21(4) 16(2) 22(5) 11 

11 15(4) 16(4) 19(5) 22(5) 21(7) 25 15(4) 27(7) 26(8) 19 26(7) 20(4) 20(4) 15 

12 12(3) 14(3) 16(4) 24(6) 15(4) 20 8(1) 18(3) 19(5) 9 17(2) 15(2) 18(3) 7 

13 11(3) 12(2) 21(6) 23(5) 11(3) 19 12(3) 16(2) 14(3) 8 28(8) 17(2) 29(8) 18 

14 10(2) 19(5) 15(3) 17(3) 15(4) 17 18(6) 26(7) 13(2) 15 23(5) 26(7) 20(4) 16 

15 22(7) 21(6) 27(8) 22(5) 17(5) 41 27(9) 29(8) 29(9) 26 28(8) 30(9) 30(9) 26 

 

 



Окончание приложения 3 

Табл. 2, п. 3 

Сводные данные по методике «Опросник поведения и переживания, связанного с работой» У. Шааршмидта и А. Фишера 

в адаптации Т.И. Рогинской у сотрудников караула и отдела охраны 

№\шкала BA BЕ VB PS DF 

Профессиональная 

активность RT OP IR 

Психическая 

устойчивость EE LZ SU 

Эмоциональное 

отношение к 

работе 

1 12(3) 17(4) 15(3) 18(3) 9(2) 15 12(3) 21(4) 15(3) 10 17(2) 18(3) 18(3) 8 

2 17(5) 17(4) 15(3) 21(4) 9(2) 18 14(4) 22(5) 22(6) 15 24(6) 22(5) 26(7) 18 

3 16(5) 18(5) 12(2) 18(3) 12(3) 18 10(2) 20(4) 11(1) 7 26(7) 18(3) 23(5) 15 

4 15(4) 16(4) 11(1) 16(2) 12(3) 14 19(6) 27(7) 23(6) 19 24(6) 14(1) 19(3) 10 

5 27(9) 23(7) 26(8) 27(7) 23(7) 38 21(7) 30(9) 19(5) 21 18(2) 22(5) 20(4) 11 

6 14(4) 18(5) 14(3) 20(4) 12(3) 19 18(6) 20(4) 17(4) 14 21(4) 18(3) 26(7) 14 

7 17(5) 19(5) 16(4) 19(3) 14(4) 21 10(2) 26(7) 15(3) 12 23(5) 23(5) 21(4) 14 

8 17(5) 23(7) 17(4) 22(5) 11(3) 24 14(4) 22(5) 24(7) 16 23(5) 20(4) 29(8) 17 

9 19(6) 29(9) 21(6) 19(3) 17(5) 29 24(8) 30(9) 25(7) 24 21(4) 18(3) 22(5) 12 

10 21(7) 26(8) 21(6) 30(9) 18(5) 35 19(6) 28(8) 27(8) 22 24(6) 15(2) 16(2) 10 

11 16(5) 20(6) 16(4) 24(6) 20(6) 27 18(6) 24(6) 17(4) 16 30(9) 28(8) 27(7) 24 

12 15(4) 18(5) 21(6) 23(5) 19(6) 26 16(5) 20(4) 26(8) 17 29(8) 28(8) 27(7) 23 

13 13(3) 12(2) 15(3) 21(4) 13(4) 16 13(4) 18(3) 14(3) 10 19(3) 13(1) 20(4) 8 

14 14(4) 16(4) 19(5) 24(6) 15(4) 23 23(8) 18(3) 17(4) 15 23(5) 24(6) 22(5) 16 

15 22(7) 28(9) 26(8) 30(9) 25(8) 41 28(9) 25(6) 29(9) 24 30(9) 28(8) 29(8) 25 
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Приложение 4 

Табл. 1, п. 4 

Корреляционная матрица взаимосвязи компонентов коммуникативной толерантности и профессионального 

самоотношения у сотрудников дежурной смены 

Методики Методика «Диагностика коммуникативной толерантности В.В. Бойко» 

 

Шкалы 

Неприня

тие 

индивид

уальнос

ти 

Использо

вание 

себя как 

эталона 

Категор

ичность 

Неумени

е 

скрыват

ь 

чувства 

Стремлен

ие 

переделат

ь 

партнера 

Желание 

сделать 

партнера 

удобным 

Неумение 

прощать 

ошибки 

Нетерпим

ость к 

дискомфо

рту 

Плохое 

приспос

обление 

Общая 

шкала 

КТ 

«
П

р
о
ф

е
сс

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

са
м

о
о
тн

о
ш

ен
и

е»
 К

.В
. 

К
ар

п
и

н
ск

о
го

 и
 А

.М
. 

К
о
л
ы

ш
ко

 

Самоуважение в 

профессии 

–0.282 –0.41 –0.379 –0.421 –0.156 –0.442 –0.397 –0.338 –0.412 –0.722 

Самоэффективнос

ть в профессии 

–0.192 –0.349 –0.599 –0.387 –0.097 –0.429 –0.246 –0.228 –0.418 –0.605 

Самоуничтожение 

в профессии 

0.496 0.316 0.386 0.717 0.296 0.356 0.471 0.422 0.396 0.805 

Общий показатель 

позитивности 

профессиональног

о самоотношения 

–0.396 –0.428 –0.546 –0.418 –0.288 –0.311 –0.502 0.559 –0.4  0.8 

«
О

п
р

о
сн

и
к
 п

о
в
ед

ен
и

я
 

и
 п

ер
еж

и
ва

н
и

я
, 

св
я
за

н
н

о
го

 с
 р

аб
о
то

й
»

 

в
 а

д
ап

та
ц

и
и

 Т
.И

. 

Р
о

ги
н

ск
о
й

 

Профессиональна

я активность 

–0.145 –0.122 –0.382 –0.376 –0.029 –0.044 –0.487 –0.221 –0.074 –0.412 

Психическая 

устойчивость 

0.006 –0.165 –0.159 0.513 –0.154 –0.169 –0.181 

 

–0.168 –0.071 –0.301 

Эмоциональное 

отношение к 

работе 

0.059 0.134 0.077 0.057 0.076 0.187 –0.064 0.218 0.311 0.142 
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Окончание приложения 4 

Табл. 2, п. 4 

Корреляционная матрица взаимосвязи компонентов коммуникативной толерантности и профессионального 

самоотношения у сотрудников караула и отдела  охраны 

Методики Методика «Диагностика коммуникативной толерантности В.В. Бойко» 

 

Шкалы 

Неприня

тие 

индивид

уальнос

ти 

Использо

вание 

себя как 

эталона 

Категор

ичность 

Неумени

е 

скрывать 

чувства 

Стремлен

ие 

переделат

ь 

партнера 

Желание 

сделать 

партнера 

удобным 

Неумение 

прощать 

ошибки 

Нетерпим

ость к 

дискомфо

рту 

Плохое 

приспос

обление 

Общая 

шкала 

КТ 

«
П

р
о
ф

е
сс

и
о

н
ал

ь
н

о
е 

са
м

о
о
тн

о
ш

ен
и

е»
 К

.В
. 

К
ар

п
и

н
ск

о
го

 и
 А

.М
. 

К
о
л
ы

ш
ко

 

Самоуважение в 

профессии 

–0.3 –0.329 –0.407 0.211 –0.351 –0.046 –0.095 –0.299 –0.379 –0.42 

Самоэффективнос

ть в профессии 

–0.418 –0.331  –0.431 0.212 –0.387 –0.23 0 –0.454 –0.254 0.724 

Самоуничтожение 

в профессии 

0.315 0.218 0.787 0.169 0.194 0.342 0.115 0.235 0.26 –0.721 

Общий показатель 

позитивности 

профессиональног

о самоотношения 

–0.52 –0.23 –0.484 0.026 –0.301 –0.188 0.032 –0.324 –0.285 –0.766 

«
О

п
р

о
сн

и
к
 п

о
в
ед

ен
и

я
 

и
 п

ер
еж

и
ва

н
и

я
, 

св
я
за

н
н

о
го

 с
 р

аб
о
то

й
»

 

в
 а

д
ап

та
ц

и
и

 Т
.И

. 

Р
о

ги
н

ск
о
й

 

Профессиональна

я активность 
–0.539 –0.314 –0.437 –0.183 –0.228 –0.359 0.046 –0.375 –0.197 –0.613 

Психическая 

устойчивость 

–0.401 –0.301 –0.363 0.115 –0.125 –0.441 0 –0.421 –0.085 –0.532 

Эмоциональное 

отношение к 

работе 

–0.072 –0.115 0.15 0.593 –0.168 0.167 –0.026 0.115 –0.168 –0.105 
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