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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 83 с., таблиц 7, рисунков 3, 

источников 59, приложений 6. 

САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ЛИЧНОСТИ, 

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Цель работы - изучить взаимосвязь самоотношения и уровня 

жизнестойкости личности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Проведено исследование взаимосвязи самоотношения и уровня 

жизнестойкости личности сотрудников уголовно-исполнительной 

системыФедеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 31 

Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Красноярскому краю». С этой целью был составлен диагностический комплекс, 

реализовано эмпирическое исследование. Выявлена прямая значимая 

корреляционная связь между самоотношением и уровнем жизнестойкости 

личности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Также выявлены 

прямые и обратные значимые корреляционные связи между составными 

компонентами самоотношения и составными компонентами жизнестойкости. 

На основании результатов эмпирического исследования были разработаны 

рекомендации для психологической службы исправительного учреждения с 

целью осуществления психологической помощи сотрудникам уголовно-

исполнительной системы, а именно повышение  устойчивости сотрудников к 

негативному влиянию профессиональной среды, предотвращение 

возникновения у них деструктивных личностных проявлений. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

метода ранговой корреляции Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Жизнестойкость является личностным ресурсом, который позволяет не 

избегать стрессовых ситуаций, а находить в них опыт и новые возможности. 

Можно предположить, что позитивное отношение личности к самой себе 

активно влияет не только на формирование жизнестойких убеждений, но и на 

умение справляться со стрессовыми ситуациями во взрослом возрасте. 

Подобное умение особенно важно для сотрудников уголовно-исполнительной 

системой вследствие необходимости работать в приближенных к 

экстремальным условиях труда и требованиям, личностным и 

профессиональным, которые предъявляются к сотрудникам этой системы. 

Позитивное отношение личности к самой себе представляет собой ресурс для 

проявления жизнестойких убеждений, в то время как негативное 

самоотношение и неразвитая жизнестойкость у сотрудника уголовно-

исполнительной системы препятствует преодолению стрессовой ситуации и 

сохранению работоспособности,  а в дальнейшем может привести  к 

профессиональной деформации личности.  

Поэтому, актуальность проблемы исследования обусловлена 

необходимостью, на данный момент, поиска новых подходов к формированию 

самоотношения и повышения жизнестойкости личности сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Теоретическая разработка данной проблемы составит 

фундамент и обоснования для поиска и разработки способов коррекции 

личности сотрудников уголовно-исполнительной системы и повышения их 

устойчивости к негативному влиянию профессиональной среды, для 

предотвращения возникновения у них деструктивных личностных проявлений. 

Методологическую базу исследования составили труды зарубежных и 

отечественных и авторов:  

- изучение жизнестойкости (С. Мадди, С. Кобейса, Леонтьев Д.А., 

Рассказова Е.И., Александрова Л.А., Богомаз С.А. и др.); 
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- изучение самоотношения (У. Джеймс, Ч. Кули, К. Роджерс, Р. Бернс, 

Сарджвеладзе Н.И., Леонтьев Д.А., Чеснокова И.И., КонИ.С., Столин В.В., 

Пантилеев С.Р. и др.); 

- изучение взаимосвязи самоотношения и жизнестойкости личности 

(Петросянц В.Р., Наливайко Т.В.). 

Цель работы: изучить взаимосвязь самоотношения и уровня 

жизнестойкости личности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Теоретически проанализировать и раскрыть содержание понятия 

«жизнестойкость», описать структуру жизнестойкости человека и условия ее 

формирования. 

2. Определить границы понятия «самоотношение», выделить его 

структуру и определить влияние на жизнедеятельность человека. 

3. Определить особенности взаимосвязи самоотношения с уровнем 

жизнестойкости сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

4. Сформулировать выводы, полученные по результатам эмпирического 

исследования. 

5. Разработать рекомендации для психологической службы 

исправительного учреждения с целью осуществления психологической помощи 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 

Объект: жизнестойкость личности. 

Предмет: взаимосвязь самоотношения и жизнестойкости личности у 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Гипотеза: предполагается, что существует значимая взаимосвязь между 

особенностями самоотношения и уровнем жизнестойкости сотрудников 

уголовно-исполнительной системы: 

1. Чем выше уровень таких компонентов самоотношения как 

«самоуважение», «аутосимпатия», «самоинтерес», «самоуверенность», 

«самопонимание», тем выше уровень жизнестойкости. 
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2. Чем ниже показатель такого компонента самоотношения как 

«самообвинение», тем выше уровень жизнестойкости.  

Эмпирическая база исследования: Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония № 31 Главного Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Красноярскому краю». 

Экспериментальная выборка: объем выборки участников исследования 

составил 52 сотрудника Федерального казенного учреждения «Исправительная 

колония № 31 Главного Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Красноярскому краю», в возрасте от 40 до 45 лет, со стажем 

профессиональной деятельности от 20 до 25 лет,разделение по полу в данном 

исследовании не учитывалось. 

Поставленные   в   работе   задачи   выполнялись,   руководствуясь 

следующими методами исследования: 

1. Теоретические  методы:  анализ и систематизация научной литературы 

по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы: тестирование. 

3. Методы интерпретации данных: количественный и качественный 

анализ результатов исследования, обработка полученных в результате 

исследования  данных  с  использованием  метода  ранговой корреляции 

Спирмена. 

Методики исследования: 

1. «Тест-опросник самоотношения» (Столин В.В. и Пантелеев С.Р.). 

2. «Тест Жизнестойкости»  С. Мадди (в адаптации Леонтьева Д.А. и 

Рассказовой Е.И.). 

Практическая значимость:изучение психологических особенностей, 

влияющих на деятельность и поведение сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (самоотношение и жизнестойкость) позволит дать рекомендации для 

психологической службы исправительного учреждения с целью осуществления 

психологической помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

САМООТНОШЕНИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1Жизнестойкость личности как психологический феномен 

 

 

До настоящего момента в психологической науке нет единого понимания 

сущности понятия жизнестойкости, так как его значение сходно с разного рода 

терминами, которые в разное время вводились в психологический понятийный 

аппарат различными авторами. Такими терминами считаются: «ключевой 

ресурс» (С. Мадди), «жизнеспособность» (Ананьев Б.Г.), «жизнетворчество» 

(Леонтьев Д.А.), «степень живучести» (Александрова Л.А.), «мужество 

творить» (Р. Мэй), «мужество (отвага) быть» (П. Тиллих), «укорененность в 

бытии» (М. Хайдеггер), «действовать вопреки» (М. Хайдеггер), «способность 

преодоления самого себя» (Леонтьев Д.А.), «способность превращать 

проблемные ситуации в новые возможности» (Богомаз С.А.), «трансценденция» 

(Рубинштейн С.Л.), «зрелость» (Г. Олпорт, Ананьев Б.Г., Рубинштейн С.Л.), и т. 

д. [30; 38]. 

В таблице 1.1 представлено подробное описание исследований феномена 

«hardiness» (жизнестойкости) различными авторами, взятое из работы 

Александровой Л.А. «К концепции жизнестойкости в психологии»[38]. 

 

 

Таблица 1.1 

Представления о феномене «hardiness» 

№ п/п Авторы Год Содержание понятия «hardiness». 

1 2 3 4 
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Продолжениетаблицы 1.1 

 

1 2 3 4 

1 Ла Грека 

(La Greca) 

1985 Изучал психологические факторы 

совладания со стрессом. По его мнению, 

для снятия стресса важную роль играют: 

избегание стресса, отдых, качественное 

питание, физические упражнения, 

использование методов релаксации и 

развитие социальных отношений [2]. 

2 Солкана и 

Сикора(Solcava, 

Iva, andSykora, J.) 

1995 Исследования были посвящены 

отношениям между «hardiness» 

(жизнестойкостью) и нервным 

напряжением в условиях, вызывающих 

тревогу и стресс [2; 38]. 

3 СолковаиТоманек 

(Solcova, Irva, and 

Tomanek, Pavel). 

1994 Исследования были направлены на 

изучение роли качества «hardiness» в 

преодолении повседневного стресса. В 

ходе исследования было выявлено, что 

люди, имеющие высокие показатели 

жизнестойкости могут быть более 

компетентны в своей деятельности, 

обладают высокой самоэффективностью, 

имеют более высокую когнитивную оценку 

и реже находятся в стрессовом состоянии в 

повседневной жизни [2; 17]. 
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Продолжениетаблицы 1.1 

 

1 2 3 4 

4 Вибе  

(Wiebe, Deborah) 

1991 В исследовании рассматривалась 

взаимосвязь «hardiness» и возможности 

уменьшения действия стресса. 

Исследование показало, что люди, 

имеющие высокие показатели 

жизнестойкости, демонстрируют высокую 

толерантность к фрустрации, способны 

оценивать задачи как менее опасные и 

реагировать на эти задания более 

позитивно, чем то, кто имеет более низкие 

показатели жизнестойкости [2]. 

5 ЛекиВильямс 

(Leak, Gary, K., 

andWilliam Dale E

.) 

1989 Эти ученые занимались изучением 

взаимосвязи между социальным интересом, 

отчуждением в различных сферах жизни 

(«я» и другие) и качеством «hardiness» 

(жизнестойкостью). Было выявлено, что 

социальный интерес связан с 

вовлеченностью во взаимоотношения с 

людьми и окружающий мир человека, что 

является частью жизнестойкости. Также, 

социальный интерес сподвигает человека к 

использованию эффективных копинг-

стратегий и развитию жизнестойкости и 

составляющих ее качеств [2]. 
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Продолжениетаблицы 1.1 

 

1 2 3 4 

6 НэгииНикс (Nagy, 

Stephen, and 

Nix, Charles L.) 

1989 Согласно их исследованию, «hardiness» 

(жизнестойкость) активно влияет на 

адаптивную деятельность человека и, тем 

самым, помогает снизить риск 

заболеваний [2]. 

7 В. Флориан, 

М. Микулинчер, 

О. Таубман 

- Благодаря исследованию этих зарубежные 

психологов, было выяснено, что высокий 

уровень жизнестойкости позволяет 

поддерживать психическое здоровье в 

ситуации, вызывающей стресс, что авторы 

рассматривали как условия 

предупреждения психического 

выгорания [1; 36]. 

8 БэнксиКэннон 

(Banks, Joseph, 

and 

Gannon, Linda) 

1988 В их исследовании было выявлено, что 

люди, обладающие выраженной 

жизнестойкостью склонны испытывать 

стрессы реже и воспринимать мелкие 

трудности как менее стрессогенные [2]. 

9 ШейериКарвер(Sc

heier, Michael, and 

Carver, Charles S.) 

1989 Рассматривалось свойство «hardiness» 

(определенное, как включенность, 

контроль и вызов), как буфер, который 

способен смягчать неблагоприятные 

последствия стресса [2]. 
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Окончаниетаблицы 1.1 

 

1 2 3 4 

10 С. Ханг - Определил, что люди с высоким 

показателем жизнестойкости имеют 

больше возможностей, чтобы оставаться 

здоровыми и воспринимать положительно 

быстро изменяющиеся условия среды [17]. 

 

 

Можно сделать вывод, что большинство авторов, чьи исследования были 

представлены в статье «К концепции жизнестойкости в психологии» 

Александровой Л.А., рассматривают жизнестойкость в сочетании с проблемами 

преодоления стресса, сложностями в адаптации в обществе, а также 

физическим, психическим и социальным здоровьем человека [38]. 

В начале 80-х годов 20-го века американские психологи Сальваторе Мадди 

и Сьюзен Кобейса разработали и ввели в научную среду термин «hardiness», что 

в переводе означало «крепость, выносливость, стойкость» [38]. 

В статье Александровой Л.А. указано, что, согласно Большому англо-

русскому словарю, «hardiness» означает - выносливость, крепость, здоровье, 

устойчивость, смелость, отвага, неустрашимость, дерзкость, наглость [2]. 

Сьюзен Кобейса и Сальвадоре Мадди изначально рассматривали феномен 

жизнестойкости в контексте экзистенциальной психологии стресса, используя 

также философско-теологический труд немецкого философа Пауля Тиллиха 

«мужество быть», в котором это «мужество» означало готовность действовать 

вопреки тревоге, ощущению забытости, страху потерять смысл. Позже 

С. Мадди начинает разрабатывать модель жизнестойкости, вводит новое 

понятие в научно-психологическую среду и разрабатывает адекватный  метод 

измерения и анализа уровня жизнестойкости человека [4; 38; 50]. 

Мадди С. в начале своей работы проводил лонгитюдное исследование 
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менеджеров крупной телекоммуникационной компании штата Иллинойс. 

Вследствие этого эксперимента выяснилось, что люди, находящиеся в условиях 

постоянного стрессового воздействия способны усовершенствовать свою 

профессиональную деятельность. Это происходит благодаря наличию у них 

определенных установок и умений, которые позволяют трансформировать 

состояние стресса в состояние проявления сил и возможностей [40]. 

МаддиС. и С. Кобейса рассматривали «hardiness» как «систему установок и 

убеждений о мире и о себе», как особое интегративное качество, которое 

позволяет человеку преодолевать стрессовые обстоятельства, сохраняя при 

этом внутренний баланс и гармонию [17].  

По мнению С. Мадди, жизнестойкость (hardiness) как внутренний ресурс, 

имеет в своей структуре установки и навыки, способствующие сохранению 

активности и эффективности человека, преодолению негативных последствий 

стресса и трансформации стрессовых ситуаций в новые возможности 

развития [36; 38]. 

Мадди С. отмечал важность информации и эмоционального опыта, 

который получает человек в результате взаимодействия с окружающей 

действительностью, а также необходимость опоры на собственные силы в 

сложные для человека времена [40]. 

Исследования Сальваторе Мадди показали, что жизнестойкость является 

ключевым личностным конструктом, контролирующим влияние стрессовых 

факторов на физическое и психическое здоровье личности, а также на 

продуктивность деятельности. По мнению С. Мадди, жизнеспособность 

позволяет человеку подавлять тревогу, которая связанна с необходимостью 

думать о будущем, делать выбор и принимать решения в пользу 

будущего [28; 32; 34]. 

Именно жизнестойкость позволяет человеку переживать тревогу, которая 

сопровождает выбор между привычными и неизменными способами решения и 

неизвестностью и новым опытом, избегая сильных эмоциональных потрясений 

и серьезных негативных последствий [28; 38]. 
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Жизнестойкость также способствует эффективной деятельности и 

познавательной активности человека. Особая значимость концепции С. Мадди в 

том, что в истоках жизнестойкости лежит не отрицание гипотетического стресса 

и его избегание, а признание реальности стрессовых обстоятельств и 

собственной уязвимости перед окружающими явлениями, умение адекватно 

оценить свои возможности в сложившейся ситуации и извлечь из нее пользу для 

себя [28]. 

Также важность модели С. Мадди в том, что жизнестойкость это фактор, 

который подчиняется самому человеку, это то, что он может изменить, то, что 

способствует сохранению физического, психического и социального здоровья, 

установка, которая привносил в жизнь ценность и смысл в любых 

условиях [1; 2; 18; 27; 38]. 

В понимании С. Мадди, «hardiness» это не только высокая устойчивость к 

стрессовым факторам окружающей среды, но и показатель общего психического 

здоровья личности. Данный феномен был важным аспектом в проблематике 

преодоления стресса [50].  

Сьюзен Кобейса в своих исследованиях установила, что жизнестойкость 

личности является опорной в борьбе со стрессовыми событиями [28]. 

С точки зрения С. Мадди и Д. Кошаба (Maddi, S., Khoshaba, D. 1996) 

понятие «hardiness», отражает психологическую выживаемость и 

эффективность человека, и является маркером психического здоровья 

человека [2]. 

В отечественной психологии также нет общепринятого и однозначно 

понимаемого определения понятию «жизнестойкость». Представления 

отечественных психологов о жизнестойкости личности и ее особенностях 

отражены в Таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 

Представления о феномене жизнестойкости в психологической литературе 

№ 

п/п 

Авторы Содержание понятия «жизнестойкость». 

1 2 3 

1 Стецишин Р.И. Жизнестойкость определяется как личностно-

психический ресурс, позволяющий человеку 

противостоять развитию профессиональной и 

личностной дезадаптации. 

2 Рассказова Е.И. 

(2005),  

Стецишин Р.И. 

(2008) 

Жизнестойкость рассматривается как 

психологический ресурс, находящийся в основе 

мотивационной направленности личности [38]. 

3 Рассказова Е.И. 

 

В своих исследованиях установила, что 

жизнестойкость способствует поддержанию 

высокого уровня жизненной энергии, 

продуктивности и активной деятельности человека, 

ведущей к успеху выполнении во всех сферах 

жизни [17]. 

4 Книжникова С.В. Жизнестойкость была представлена как 

интегральная характеристика личности, которая 

способствует сопротивлению негативным факторам 

окружающей среды, преодолению жизненных 

трудностей и преобразованию их  в возможность 

развития. Основана эта характеристика на 

оптимальной смысловой регуляции, адекватной 

самооценке, высоком уровне социальных навыков и 

коммуникативных способностей, а так же на 

развитых волевых качествах[3; 38]. 
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Продолжениетаблицы 1.2 

 

1 2 3 

5 Богомаз С.А. Жизнестойкость рассматривается как свойство 

личности, которое формируется при особом 

сочетании установок и навыков и позволяет 

человеку трансформировать проблемные ситуации в  

возможности. Жизнестойкость человека связана со 

способностью преодоления различных стрессов, 

достижением физического и психического здоровья, 

оптимизмом, самоэффективностью и 

удовлетворенностью своей  жизнью [9]. 

6 Овчарова Р.В. Жизнестойкость как личностное качество 

способствует преобразованию неблагоприятных 

впечатлений, стрессогенных ситуаций и тревоги в 

ресурсы, возможности и пути развития, в жизненный 

опыт, для обретения смысла и ориентации на 

будущее. Способность эффективно использовать эти 

внутренние ресурсы определяет умение личности 

справляться с трудностями как каждодневными, так и 

экстремальными [40]. 

7 Наливайко Т.В. Жизнестойкость является общей интегральной 

характеристикой личности, которая представляет 

собой совокупность смысложизненных ориентаций, 

самоотношения, способов поведения человека в 

разных видах деятельности, которая, опираясь на 

врожденные качества личности, в большей мере 

носит социальный характер [15]. 
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Окончание таблицы 1.2 

 

1 2 3 

8 Калашникова С.А. Жизнестойкость - интегративная характеристика 

личности, которая отвечает за успех в преодолении 

человеком жизненных трудностей [19]. 

9 Александрова Л.А. Жизнестойкость рассматривается как способность, 

находящаяся в основе адаптации личности и 

влияющая на успешность адаптации человека и 

препятствующая возникновению тревожности в этот 

период. 

Жизнестойкость - это «качество, определяющее 

готовность или способность личности к 

преодолению» стрессового состояния, возникающего 

в сложных жизненных ситуациях и к 

«трансформации неблагоприятных обстоятельств 

развития» (2003). 

В структуре жизнестойкости выделяется общие 

(базовые личностные установки, ответственность, 

самосознание, интеллект, смысл как направление 

организованной активности человека.) и 

специальные способности (навыки саморегуляции, 

преодоления определенных ситуаций, 

коммуникативные навыки, организаторские, 

эмпатические и рефлексивные способности и т.д.).  

Кроме того, в структуру жизнестойкости, по мнению 

Александровой, должен входить опыт преодоления 

трудностей, который человек накапливает в 

процессе своей жизни [3; 17; 38]. 
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В 2000 году российский психолог Дмитрий Алексеевич Леонтьев ввел 

термин «hardiness» в отечественную психологию, предложив обозначать его на 

русском языке как «жизнестойкость» [38]. 

По мнению Овчаровой Р.В., перевод Леонтьевым Д.А. термина «hardiness» 

как «жизнестойкость» является привлекательным и добавляет термину 

значимую эмоциональную окраску, потому что содержит эмоционально яркое 

слово «жизнь» и актуальное психологическое свойство, выраженное в термине 

«стойкость» [40]. 

Леонтьев Дмитрий Алексеевич и Рассказова Елена Игоревна, в своей 

работе, так же, как С. Мадди и С. Кобейса, понимают под жизнестойкостью 

(hardiness) «систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с 

миром» [27; 28]. 

 Жизнестойкость трактуется Леонтьевым Д.А. и Рассказовой Е.И. как 

личностная переменная, характеризующая «меру способности личности 

выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность 

и не снижая успешность деятельности» [28]. 

Леонтьев Д.А. и Рассказова Е.И. в своих исследованиях сделали вывод, что 

жизнестойкость содействует позитивной переоценке личностью своего опыта, 

способствуя ее дальнейшему росту, и позволяет эффективно справиться с 

негативно влияющим стрессом [1; 3]. 

Леонтьев Д.А. рассматривает феномен жизнестойкости в контексте 

концепции личностного потенциала и считал, что данная интегративная 

характеристика личности ответственна за успех в преодолении личностью 

различных жизненных трудностей [38]. 

Леонтьев Д.А. определял жизнестойкость как «черту, способствующую 

преодолению личностью самой себя», а также определенных стрессовых 

обстоятельств [17; 28]. 

По мнению Леонтьева Д.А., понятие «жизнестойкость» (hardiness) это 

система установок и убеждений, которые могут в некоторой 

мереформироваться и развиваться, характеристика личности, контролирующая 
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влияние различных позитивных и негативных обстоятельств на личность [19]. 

Жизнестойкость позволяет противостоять негативным влияниям среды, 

эффективно справляться с жизненными трудностями, преобразовывая их в 

возможности получения опыта и развития [28; 35]. 

Высокоразвитая жизнестойкость, по мнению автора, позволяет человеку 

воспринимать негативную ситуацию, в которой он оказался, как менее 

травматичную, а так же имеет влияние на дальнейшее поведение человека и его 

деятельность. Жизнестойкость позволяет человеку полноценно изучать и 

оценивать окружающий мир и его явления, быть открытым для новых 

впечатлений и избегать негативных последствий для психики [28]. 

Жизнестойкие убеждения способствуют преодолению трудностей и 

влияют на позитивную оценку ситуации - готовность человека активно 

действовать и убежденность его в том, что он может влиять на окружающий 

мир позволяет воспринимать ситуацию как менее травматичную[28]. 

Жизнестойкость влияет не только на оценку текущей ситуации, которая, 

благодаря жизнестойкости ощущается как менее травматичная, но и на 

последующие действия человека в пользу его будущего, склоняя его к заботе о 

своем физическом здоровье и психологическом благополучии [1; 17]. 

Жизнестойкость является тем фактором, который способствует активной 

деятельности  личности, в том числе социальной, и, несмотря на возникновение 

стрессовых ситуаций,  помогает ему не терять веру в себя, в собственную 

ценность [28]. 

Жизнестойкость как личностная переменная активно влияет на 

результативность противостояния человека негативным ситуациям, прежде 

всего в профессиональной деятельности. Исследования показывают, что 

жизнестойкость является ключевым аспектом в процессе влияния 

стрессогенных факторов на физическое и психическое здоровье человека, а 

также успешность его деятельности [28]. 

Структура жизнестойкости состоит из трех сравнительно автономных 

элементов: «вовлеченности», «контроля», «принятие риска». Выраженность 
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данных компонентов, а так же жизнестойкости в целом, обеспечивает 

устойчивость человека к стрессу и восприятие им стрессовых ситуаций как 

менее значимых, тем самым предотвращая возникновение внутреннего 

напряжения [28]. 

1. Вовлеченность («commitment») определяется как включенность 

личности в события собственной жизни и свою деятельность, и получение 

удовлетворения от этого. Это убежденность человека в том, что его 

взаимодействие с окружающим миром и включенность в происходящие вокруг 

него события дает возможность найти нечто новое, интересное и полезное. 

Развитый компонент вовлеченности позволяет человеку получать искреннее 

удовольствие от собственной деятельности и жизни в целом. Погружение в 

рабочий и творческий процесс позволяет человеку находить в повседневных 

делах массу интересных и увлекательных моментов. Повседневность не кажется 

рутинной и имеет более яркую эмоциональную окраску, что позитивно 

сказывается на состоянии психики человека, помогает ему успешно 

преодолевать  актуальные и возможные переживания. Если компонент 

вовлеченности у человека не развит, это вызывает чувство отверженности, 

отчуждения от жизни, ведет к ощущению подавленности, и 

угнетенности [28; 40]. 

Вовлеченность позволяет человеку ощущать себя значимым и достаточно 

ценным, чтобы принимать решения в отношении жизненных задач, несмотря на 

присутствие стрессогенных факторов и изменений. Вовлеченность дает 

человеку силы и мотивирует его к самореализации, лидерству, здоровому 

образу мыслей и поведению [2]. 

2. Контроль («control») - это ориентация на проявление жизненной 

активности. Контроль заключается в убежденности личности в 

самостоятельности своего выбора и в осознании своей способности влиять на 

результат окружающих событий, даже если это влияние ограниченно и 

негарантирует успешность деятельности. Контроль мотивирует человека на 

поиск способов воздействия на напряженную ситуацию, чтобы превращать ее в 
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менее стрессогенную и не допускать попадание в состояние беспомощности. 

Это вера  человека в то, что его выбор и действия значимы в конкретной 

ситуации, и только он сам определяет свой жизненный путь. Человек, 

обладающий высокой степенью контроля, зачастую имеет активную жизненную 

позицию, чувство самостоятельности и независимости от каких-либо факторов. 

Если компонент контроля не развит, человек может испытывать ощущение 

собственной беспомощности, незначительности собственных решений. Может 

появляться чувство, будто все жизненно важные решения исходят не от самого 

человека, а от кого - то другого[2; 28; 40]. 

3. Готовность к риску или принятие вызова («challenge») - это убеждение 

человека в важности всего, что с ним случается, вне зависимости от того, 

отрицательный или положительный характер имело происшествие, так как в 

любом случае оно несло в себе опыт и знания, необходимые для дальнейшего 

развития человека и способствовало его личностному росту. Готовность к риску 

позволяет человеку понимать и принимать неизбежность риска и быть открытым 

окружающему миру. Принятие вызова  проявляется в активном стремлении 

человека действовать, даже если успех его деятельности не гарантирован. 

Личностное развитие происходит на основе активного усвоения знаний и 

умений, и их последующего использования. При высоком развитии компонента 

«вызова» желание сделать жизнь комфортной и максимально безопасной может 

считаться скучным и обедняющим жизнь личности, так как снижается 

возможность получения ценного личного опыта, новых ощущений и 

впечатлений. Если компонент «вызова» не развит, люди не стремятся к риску и 

получению нового опыта, предпочитая довольствоваться тем, что уже имеют, 

применение знаний, полученных в деятельности, становится 

затруднительным [28; 40]. 

Принятие вызова помогает человеку оставаться открытым окружающему 

миру и обществу и трансформировать изменения в возможности [2; 27; 54]. 

Выраженность жизнестойкости в целом и ее компонентов сдерживает 

возникновение внутреннего напряжения в ситуациях, вызывающих стресс, за 
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счет умения человека совладать со стрессами и способности воспринимать их 

как менее значимые [28]. 

Недостаточный уровень жизнестойкости может привести к возникновению 

состояния психического выгорания [36]. 

На основе этих данных, можно сказать, что высокое развитие все трех 

компонентов жизнестойкости ведет не только к успешному преодолению 

негативного влияния стрессовых факторов, но и к сохранению оптимального 

уровня работоспособности, жизненной активности и ментального здоровья в 

целом, особенно в стрессогенных условиях [17; 35]. 

По мнению Картавшиковой Е.В., составляющие жизнестойкости, 

обеспечивают толерантность личности к неопределенности, то есть 

способность личности выдерживать напряжение в стрессовых ситуациях [27]. 

Наливайко Т.В. считает, что компонент жизнестойкости «включенность», 

дающий возможность человеку чувствовать себя значимым и достаточно 

ценным для решения жизненных задач, определяет положительную связь 

жизнестойкости с самоотношением [37].  

Александрова Л.А. считает, что помимо вовлеченности, контроля и 

принятия риска, «hardiness» (жизнестойкость), включает в себя такие базовые 

ценности, как сплоченность, доверие и креативность [2; 53]. 

В своей модели жизнестойкости С. Мадди выделяет так же, пять основных 

механизмов, которые положительно влияют на психическое здоровье и общую 

продуктивность личности [3; 38]: 

1. Оценка изменений окружающего мира по степени выраженности 

негативного влияния на психику человека, то есть, оценка изменяющихся 

условий среды как менее стрессовых. Формируется на основе всех трех 

компонентов жизнестойкости. 

2. Формирование мотивации для познания окружающего мира, 

приобретения опыта и проявления активности в напряженной или необычной 

обстановке (использование эффективных копинг-стратегий). 

3. Укрепление иммунной системы за счет усиленной активации 
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психических и физиологических процессов в стрессовых ситуациях. 

4. Повышение внимания к собственному физическому и ментальному 

здоровью, проявление заботы к самому себе и ответственности по отношению к 

своему здоровью. 

5. Проявление социальной активности с целью получения позитивной 

энергии, поддержки и внимания, что поспособствует повышению уровня 

жизнестойкости человека. 

Жизнестойкость считается базовым качеством личности, но не является 

врожденным, формируясь в течение всей жизни. Ее развитие в большей степени 

зависит от социальной среды. Особенно большое влияние на формирование 

жизнестойкости человека имеет близкий круг людей, то есть семья, друзья, а 

также, люди, которых мы уважаем как учителей, рассматриваем как источники 

знаний и опыта. Жизнестойкость считается ресурсом, который человек способен 

контролировать и  изменять. 

Деятельность преодоления трудностей - это навык, умение, которое не 

является врожденным и которому нужно научиться. Учиться, соответственно, 

можно только на основе все того же преодоления, что и является процессом 

становления жизнестойкости - она формируется только в деятельности во время 

преодоления препятствий [3]. 

Было выявлено, что компоненты жизнестойкости формируется в детстве и 

частично в подростковом возрасте на основе опыта детско-родительских 

отношений. Для развития компонента вовлеченности важно принятие, 

одобрение, поддержка и любовь со стороны родителей. Для развития 

компонента контроля важна поддержка инициативы и начинаний ребенка, 

егостремление справляться с задачами самостоятельно, по мере своих 

возможностей, в том числе в незнакомых условиях. Для развития компонента 

принятия риска важно разнообразие впечатлений, изменчивость, разнородность 

и разнообразность окружающей среды [28].  

Тем не менее, жизнестойкость может поддерживаться и развиваться и во 

взрослом возрасте для заботы о своем психическом и физическом здоровье, 
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повышения качества межличностного взаимодействия и  улучшения 

способности к адаптации. Для этого С. Мадди разрабатывал и описывал в своих 

работах «тренинг жизнестойкости» [28; 34]. 

Еще одной важной структурной единицей формирования жизнестойкости 

является культурная среда. От нее, так же как от окружения человека, зависят 

идеалы, ценностные ориентиры и взгляды человека. Они являются основой 

внутреннего стержня личности и способствуют поддержанию верной позиции 

при решении сложных задач в стрессовых ситуациях. Идеалы и ценности 

человека помогают ему обрести смысл жизни, найти цели и придать силы для их 

активного достижения, следуя этически приемлемыми путями [10]. 

На развитее жизнестойкости активно влияет жизненный опыт человека, вне 

зависимости от того, имеет он положительный или отрицательный характер. 

Человек должен принимать решение в сложных жизненных ситуациях, исходя из 

собственного потенциала, умений и ресурсов. 

Считается, что формирование жизнестойкости определяется ценностно-

смысловой регуляцией, адекватной самооценкой, высокоразвитыми волевыми 

качествами личности, социальной адаптацией и положительным 

взаимодействием с окружающими. Немаловажными факторами для развития 

жизнестойкости являются и навыки самоконтроля и саморегуляции [57].  

Развитие жизнестойкости, по мнению С. Мадди, могло бы стать почвой 

для более позитивного мироощущения человека, улучшения качества жизни 

человека, трансформировать и стресс и трудности в источник роста и 

развития [2; 18]. 

На подобные преобразования влияют эмоциональное и интеллектуальное 

реагирование человека на различные события, мотивы, целенаправленное 

изменение условий и образа жизни [21].   

Майорова Надежда Петровна в своей книге «Обучение жизненно важным 

навыкам в школе» выделяет несколько жизненных умений, имеющих значение 

для формирования жизнестойкости [33]:  

1. Навык положительного и рационального отношения к самому себе. 
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Заключается в способности осознавать свои достоинства и недостатки и работать 

с ним, понимать свой характер, желания и потребности. Человек имеет 

возможность адекватно оценивать себя, формируется чувство собственного 

достоинства. 

2. Навык позитивного общения. Состоит в способности человека строить с 

окружающими благоприятные взаимоотношения. Способствует поддержанию 

хорошей обстановки в кругу семьи, друзей, коллег и прочее. 

3. Самооценка и отношение к окружающим. Разумное оценивание самого 

себя, своих потребностей, желаний, способностей. Адекватное восприятие 

окружающих людей, понимание, способность осознавать особенности и 

различая каждого человека и принимать их такими, какие они есть. Данный 

навык способствует поиску наиболее верной тактики во время общения с 

различными людьми, в том числе с людьми, которым необходима помощь и 

поддержка, в особенности моральная. 

4. Контроль над собственными эмоциями и состояниями. Осознание и 

понимание своих и чужих эмоций, их влияния на организм и психику, на 

деятельность и  поведение человека. Способствует разумному отношению к 

эмоциям своим и окружающих. 

5. Способность сохранения  рациональности в действиях и поведении,  при 

возникновении каких либо негативных  происшествий. Этому способствует 

понимание влияния различных стрессовых факторов на человека и 

закономерности их появления. 

6. Эффективное взаимодействие. Способность продуктивно и культурно 

формировать отношения с людьми, достигая позитивного результата в общении, 

при этом затрачивая минимум эмоциональной энергии. 

7. Навык самостоятельного принятия решений. Способность принимать 

взвешенное и осознанное решение и нести за него ответственность. Человек 

способен рационально оценивать текущую ситуацию и принимать во внимание 

мнение окружающих, но лишь в качестве «взгляда со стороны», а не конечного 

ориентира, способен предвидеть влияние принятых решений на дальнейшее 
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развитие событий, на его собственную жизнь и окружающих. 

8. Навык преодоления конфликтных ситуаций. Способствует успешному 

решению актуальных проблем. Возможность спокойно и адекватно реагировать 

на возникшие стрессовые, необычные ситуации, принимать конструктивные 

решения, ведущие к позитивному результату. 

9. Работа с информацией. Анализ, систематизация и применение 

информации, поступающей от внешнего мира и организма человека. Этот навык 

способствует успешному ориентированию в постоянно изменяющейся 

окружающей среде и эффективному взаимодействию с ней. 

10. Творческий потенциал. Подход к решению задач любой сферы жизни 

отличается оригинальностью и нестандартностью, исходит от опыта, знаний и 

навыков, накопленных человеком, а так же из анализа опята и знаний 

окружающих людей. 

Данные жизненные навыки считаются основой эффективного и 

безболезненного взаимодействия с окружающей средой и социумом, влияют на 

способность совладать с изменчивой  и агрессивной реальностью, 

взаимодействовать с ней с наименьшими эмоциональными потерями [10].   

Высокий уровень жизнестойкости личности, которую и формируют данные 

навыки, имеет, так же, большое влияние на здоровье человека, не только 

психическое, но и физическое. Благоприятное воздействие оказывается и на 

умственную деятельность. 

Наливайко Т.В. представила в своей работе модель жизнестойкого 

человека. Жизнестойкий человек - это «эмоционально открытый, способный 

испытывать любовь и устанавливать здоровые отношения с другими, 

понимающий, как он может получить поддержку от других и сам такую 

поддержку оказывающий, действительно вызывает положительное отношение 

окружающих, что и находит отражение в его самоотношении» [37]. 

Данные, выведенные в ходе исследований Богомаза С.А., позволили 

составить «психологический портрет» жизнестойкой личности. Так, согласно 

этим данным, жизнестойкий человек высоко ценит и осмысливает собственную 
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жизнь, удовлетворен своим прошлым опытом, который реализует в настоящем. 

Собственную жизнь человек считает интересной, яркой и наполненной 

эмоциями. Жизнестойкий человек обладает высоким эмоциональным 

интеллектом и способен осознавать и управлять своими эмоциями. Высокая 

жизнестойкость позволяет человеку смотреть на мир и самого себя с 

позитивной точки зрения, что иногда может искажать реальную картину мира, 

идеализируя ее. Подобное восприятие реальности позволяет человеку не 

заострять внимание на мелочах, которые могут вызывать негативные эмоции, а 

абстрагироваться от них и четко выстраивать для себя цели на будущее. 

Человек демонстрирует активность и целеустремленность, интерес к миру, что 

позволяет ему успешно включаться в окружающие его события, стараться брать 

контроль над ситуацией и заботиться о собственном самочувствии [8; 27]. 

Исследования подтверждают связь жизнестойкости с гибкостью 

мышления, креативностью, успешностью в социально-психологической 

адаптации к изменяющимся условиям среды и общим психическим здоровьем 

личности [11]. 

Проявлениями высокоразвитой жизнестойкости можно назвать долголетие 

и здоровье, устойчивость к стрессовым ситуациям и явлениям, активный 

контакт с социумом, эффективность человека в различных сферах жизни и 

самоорганизация. 

Жизнестойкий человек верит в себя, собственные силы и позитивный 

исход любой ситуации, Обладает целеустремленностью и способностью четко 

формулировать для себя цели и задачи. Он умеет менять свои установки и 

способности вследствие получения нового опыта, а так же умеет эффективно 

использовать свои навыки в деятельности [27]. 

Стрессовые события непроизвольно воспринимаются жизнестойкой 

личностью как подвластные ее контролю и стимулирующие развитие [27]. 

Вернер Э. отмечает, что люди с высокими показателями жизнестойкости 

активно включаются во взаимодействие с окружающими, имеют развитые 

коммуникативные способности, обладают навыками разрешения различных 
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проблем. Высокие показатели жизнестойкости способствуют вере личности в 

то, что ее действия положительно влияют на ее жизнедеятельность [55]. 

Некоторые авторы указывают, что жизнестойкость личности определяется 

адекватной самооценкой, высокоразвитой социальной компетентностью и 

коммуникативными способностями, развитыми волевыми 

качествами и т. д. [20; 55]. 

Одинцова М.А., в своем учебном пособии «Психология жизнестойкости» 

указывала, что жизнестойкая личность обладает высоким уровнем активности, 

реальным взглядом на различные жизненные ситуации, позитивным настроем и 

желанием получать от жизни новый опыт. Ресурсы  для совладания со 

стрессовой ситуацией такая личность ищет в самой себе, а при невозможности 

преодолеть трудную ситуацию, старается изменить свое отношение 

к ней [38; 41]. 

Таким образом, под  жизнестойкостью  в  данном  исследовании  мы 

принимаем трактовку Леонтьева Д.А. и Рассказовой Е.И.: «жизнестойкость» -

 это личностная переменная, характеризующая «меру способности личности 

выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность 

и не снижая успешность деятельности» [28]. 

 

 

1.2 Понятие «самоотношение» в психологической литературе 

 

 

Термин «самоотношение» на протяжении всей истории психологической 

науки использовался в разных психологических концепциях зарубежных и 

отечественных авторов. Так, проблему самоотношения в своих работах 

раскрывали такие авторы как У. Джеймс, Ч. Кули, К. Роджерс, Р. Бернс, 

Сарджвеладзе Н.И., Леонтьев Д.А., Чеснокова И.И., Кон И.С., Столин В.В., 

Пантилеев С.Р.и другие [48].  

Длительное время экспериментальное изучение самоотношения и 
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самооценки в основном являлось прерогативой западных ученых. Их 

стараниями были открыты различные феномены, выдвинуты концепции, 

разработан разнообразный и обоснованный психодиагностический 

инструментарий [42]. 

В целом можно сказать, что существует множество подходов к изучению 

самоотношения личности, в рамках которых различные исследователи 

выделяют определенные компоненты самоотношения и связи между ними [6]. 

Отечественные исследователи по-разному трактуют термин 

«самоотношение». Это зависит общепсихологической теории, которую автор 

берет за основу в своих исследованиях (самоотношение как установка, 

самоотношение  как смысл своего Я и т.д.). Можно выделить несколько 

подходов к пониманию структуры самоотношения. Основными являются:  

одномерный, структурный и функциональный. 

Одномерный подход. Авторы, придерживающиеся данного подхода, 

полагают, что самоотношение «является целостным образованием и отражает 

переживание человеком своей ценности». М. Розенберг, придерживающийся 

данной концепции, определял самоотношение как негативную или позитивную 

установку личности, направленную на самого себя, уровень развития его 

чувства самоуважения и ощущение собственной ценности. 

Структурный подход: самоотношение по сферам проявления личности. 

Авторы структурного подхода полагают, что самоотношение может быть 

представлено как «система более частных компонентов, отражающих сферы 

проявления личности». Представители структурного подхода основываются на 

концепции, заявленной У. Джеймсом. Эта концепция заключается в 

существовании отдельных самооценок, которые имеют различную 

субъективную значимостью и отражают оценку человеком различных сторон 

своей жизни. Субъективная значимость частных самооценок влияет на 

глобальную самооценку личности, которая, по мнению У. Джеймса, составляет 

самоотношение человека в современном понимании. 

В данном подходе происходит перенос представлений о таком 
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конструктекак «Я-концепция» (система представлений человека о себе, в 

которой можно выделить сферы различного плана) на структуру 

самоотношения. Самоотношение человека рассматривается как «иерархическая 

структура, части которой составляют различные сферы жизни». Авторы 

структурного подхода выделяют компоненты самоотношения согласно 

различным сферам - академическая, социальная, внешний вид и т.д. Возможно, 

в этом и заключается причина критики данного подхода, которая особенно ярко 

выражена в работах зарубежных авторов - методики, измеряющие 

самоотношение часто обозначают как исследующие Я-концепцию [6]. 

  Представители функционального подхода считают, что можно выделить 

составляющие самоотношения, которые обладают разного рода функциями и 

имеют различное происхождение. Согласно концепции авторов 

функционального подхода, компоненты самоотношения «формируют 

различные источники мотивации и по-разному влияют на Я-концепцию». 

Авторы данного направления выделяют в модели самоотношения части, 

имеющие различное происхождение и играющие в жизни человека различную 

роль. В отечественной психологии представителями функционального подхода 

считают Столина В. В. и Пантилеева С. Р. Именно методики, предложенные 

этими авторами, чаще всего используются для изучения самоотношения 

отечественными исследователями [6]. 

Вышеописанные модели основаны на представлении о самоотношении как 

о «личностной черте - то есть устойчивых, повторяющихся в различных 

ситуациях особенностях поведения индивида» [6]. 

Далее, рассмотрим также концепции различных авторов отвлеченно от 

подходов к пониманию самоотношения. 

Впервые проблему отношения личности к самой в себе в своих работах 

поднимает У. Джеймс. Этот автор выделял в структуре личности образование 

Глобальное Я, включающее в себя две составляющие: «Я-сознающее» и «Я-как 

объект». «Я-сознающее» представляет собой процесс, при котором индивид 

приобретает определенный опыт, «Я-как объект» представляет содержание 
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этого процесса. Джеймс также вводит понятие «самооценка», которое связанно 

с уровнем притязаний человека и его достижениями в реальности [16]. 

Позже Ч. Кули ввел понятие «Зеркальное Я», суть которого заключается в 

том, что социальное окружение индивида, различные социальные группы, 

членом которых является индивид, определяют самоотношение человека. 

Окружающие люди считаются главным источником информации о себе, 

которую индивид получает [7]. 

В работах К. Роджерса самоотношение зависит в первую очередь от 

восприятия индивидом собственного опыта, прошлого и настоящего, индивид 

интерпретирует ситуацию, исходя из своего субъективного восприятия [46].  

Согласно Р. Бернсу, самоотношение представляет собой «совокупность 

всех представлений индивида о себе» и включает убеждения, установки, 

оценки и тенденции поведения [7].  

В понимании Р. Бернса, в самоотношении отражается степень развития у 

человека самоуважения, понимания собственной ценности и положительного 

отношения к себе [23]. 

Таким образом, в рамках определенных психологических школ 

самоотношение можно определить, как представление человека о самом себе, 

полученное путем восприятия отношения и оценки значимого окружения.  

Сам термин самоотношение впервые был введен в 1974 году отечественным 

психологом Сарджвеладзе Н.И. и понимался им как «отношение субъекта 

потребности к ситуации ее удовлетворения, которое направлено на самого 

себя» [49]. 

Сарджвеладзе Н.И. рассматривал модель самоотношения как социальную 

установку [49].  

По мнению Сарджвеладзе Н.И., феномен самоотношения включает в себя 

в качестве своих компонентов (сторон) включает самосознание, самооценку, 

эмоциональное отношение к самому себе, самоконтроль, саморегуляцию.  

Сарджвеладзе Н.И. считал, что самоотношение реализуется в трех 

компонентах: когнитивном, эмоциональном и конативном [23; 49; 56]. 
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Когнитивный компонент включает процессы самопознания и самооценку, 

потому что самосознание и самопознание заключается в том, чтобы принимать 

себя в расчет в процессе активности и знать что-то о себе, а также в том, чтобы 

оценить свои особенности и возможности по определенным критериям.  

Эмоциональный компонент отражает отношение человека к знаниям о 

самом себе (любовь или презрение к себе).  

Конативный компонент выражается во внутренних действиях по 

отношению к самому себе или готовность к подобным действиям. Сюда 

входит: манипуляторно-инструментальное и диалогическое отношения к себе, 

самоуверенность (отбрасывание сомнений) и самопоследовательность, 

самоприятие (одобрение самого себя, доверие к себе и самомогласие) и 

самообвинение, самоснисходительность и самобичевание, самоконтроль и 

самокоррекция, ожидаемое отношение от других (отбор информации о себе) и 

самопредставление другому и т.д.  

Согласно концепции Сарджвеладзе Н.И., в самоотношении индивида 

отражены его основные характеристики, берущие начало в следующих 

активностях человека [49; 56]: 

- биологические активности - это отношение человека к своей внешности, 

анатомическим особенностям и функционально-физиологическим 

возможностям; 

- психологические активности - это отношение человека к своим 

сенсомоторным, интеллектуальным и эмоциональным особенностям, волевым 

качествам и результатам своей деятельности, отношение к себе как 

неповторимой личности; 

- социальные активности - это отношение человека к своему социальному 

статусу, к тому, как к нему относятся окружающие, что люди ожидают от 

человека, а также отношение человека к себе как носителю определенных 

социально-нравственных норм и ценностей. 

В концепции Кона И.С., самоотношение личности выражается через 

установки, которые включают в себя познавательный (представления о себе и 
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своих качествах), эмоционально-аффективный (самолюбие) и  эмоционально-

волевой (самооценка и самоуважение) компоненты [23]. 

В работах таких авторов, как Р. Бернс, Сарджвеладзе Н.И. Столин В.В., 

Кон И.С., позитивное самоотношение понимается как чувство, направленное на 

самого себя и выражающееся в любви к себе и самоуважении, в понимании 

своей ценности.  Также, этими авторами делается вывод об устойчивости 

самоотношения [23]. 

Некоторые авторы (М. Розенберг, Р. Щавельзон, С. Куперсмит и др.) 

придерживались концепции «обобщенной самооценки» и трактовали 

самоотношение как «обобщенное одномерное образование, отражающее более 

или менее устойчивую степень положительного или отрицательного отношения 

индивида к себе» [26]. 

Также, в отечественной психологии, проблема самоотношения 

рассматривалась Леонтьевым Д.А. Этот автор выделял в структуре личности 

инстанцию «Я» или смысл «Я», которая определялась, как «форма переживания 

человеком своей личности, форму, в которой личность открывается сама себе». 

По мнению Леонтьева, «наиболее поверхностным проявлением самоотношения 

выступает самооценка - общее положительное или отрицательное отношение к 

себе. Однако просто одним знаком самоотношение не опишешь. Во-первых, 

следует различать самоуважение - отношение к себе как бы со стороны, 

обусловленное какими-то реальными достоинствами или недостатками и 

самопринятие - непосредственное эмоциональное отношение к себе, не 

зависящее от того, есть ли в человеке какие-то черты, объясняющие это 

отношение. Во-вторых, не менее важными характеристиками самоотношения, 

чем его оценочный знак, являются степень его целостности, 

интегрированности, а также автономности, независимости от внешних оценок». 

Главная функция самоотношения в жизнедеятельности личности по 

Леонтьеву Д.А. - это  сигнализация о психологическом здоровье личности, 

полноценности ее жизни. Низкий уровень самоотношения сигнализирует о том, 

что следует что-то изменить в собственной жизни, в отношениях с миром [29]. 
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Чеснокова И.И. рассматривала проблему самоотношения через феномен 

«самосознания». Ею были заложены теоретические основы понимания 

самоотношения как элемента самосознания. Она ввела в научный обиход 

понятие «эмоционально-ценностное самоотношение» [56]. 

Чеснокова И.И. рассматривает самоотношение как компонент, который, 

наряду с самопознанием (познавательная сторона) и саморегуляцией 

(действенно-волевая, регулятивная сторона), образует самосознание, являясь 

его эмоционально-ценностной стороной. Самоотношение, по мнению 

Чесноковой И.И., - это особый вид  эмоциональных переживаний, через 

которые отражается отношение человека к тому, что он узнает и понимает о 

самом себе [56; 58]. 

Эмоционально-ценностное самоотношение возникает в результате 

соотнесения человеком себя с другими людьми [48]. 

С одной стороны, самоотношение личности формируется в процессе 

самопознания,  с другой - самоотношение в той форме, в которой оно находится 

на данном этапе развития личности, оказывает сильное влияние на процесс 

самопознания, определяя его направленность и особенности [58]. 

Стрижицкой О.Ю. было выяснено, что самоотношение и самооценка (как 

его превращенная форма) являются условием, которое повышает толерантность 

к неопределенным ситуациям [31]. 

В отечественной психологии наиболее разработанной считается концепция 

самоотношения Столина В.В., основанная на идеях доктора психологических 

наук Леонтьева А.Н. [42]. 

Столиным В.В. была разработана оригинальная модель строения 

самоотношения, основанная на концепции Леонтьева А.Н. «о личностном 

смысле Я». В ней основой самоотношения является процесс, в котором 

собственное «Я» человека, его черты и качества оцениваются им по отношению 

к мотивам, выражающим потребность в самореализации. Собственное Я, 

представленное человеку в виде определенных свойств, черт, особенностей 

поведения, может обладать личностным смыслом, который выражает то, 
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насколько определенные особенности «Я» позволяют удовлетворить 

потребность, связанную с конкретным мотивом. «Я» может обладать 

негативным или позитивным личностным смыслом, то есть  препятствовать 

достижению мотива или способствовать его достижению [6]. 

Наиболее полно самоотношение описывается Столиным В.В. как особая 

специфическая активность человека по отношению к своему собственному «Я», 

состоящая в определенных внутренних действиях (и установках на эти 

действия), которые отличаются эмоциональной спецификой и предметным 

содержанием. Например, самоуверенность (отбрасывание сомнений), 

самоинтерес (обращение взгляда на собственное «Я»), 

самообвинение и т. д. [56]. 

По мнению Столина В.В., существует два уровня самоотношения -  

уровень частных самооценок и уровень  обобщенной самооценки [42]. 

В основе структуры самоотношения находятся самоуважение (оценочный 

компонент, предполагающий сравнение или внутреннее обоснование), 

аутосимпатия (безоценочный компонент, положительные или отрицательные 

эмоции по отношению к себе) и близость и интерес к самому себе 

(самоинтерес, близость к себе, как к объекту отношений). Помимо этого, 

выделяется такой компонент как «ожидаемое отношение к самому себе», в  

котором антипатию и симпатию к самой себе личность приписывает другим 

людям [42]. 

Самоотношение, по мнению  Столина В.В., имеет иерархическую 

организацию, выделяя три уровня: уровень глобального самоотношения, 

уровень функциональных блоков (самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес и 

ожидание отношения к себе) и уровень конкретных действий в отношении 

своего «Я». Глобальное самоотношение выражается совокупностью  структур 

второго уровня: самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса. Эти структуры 

равноправны и имеют одинаково значимый вклад в самоотношение [6]. 

Пантилеев Сергей Рэмович, анализируя разработки о строении 

самоотношения,  критически переосмысливает модель, предложенную  
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Столиным В. В., и вносит в нее некоторые изменения [6; 42] 

Пантилеев С.Р., принимая общее определение самоотношения как 

«выражения смысла «Я» по отношению к мотивам деятельности» в своей 

работе «Самоотношение как эмоционально-оценочная система» и указывает на 

основные недостатки модели Столина В.В. [6]. 

Пантилеев С.Р. трактовал самоотношение как эмоционально-оценочную 

подсистему самомознания, отражающую отличительную  активность  субъекта  

в адрес  своего  «Я». 

Как и Столин В.В., в своих работах Пантилеев С.Р. выделял две 

подсистемы в составе самоотношения:самооценочную  подсистему 

(самоуважение)  и подсистему эмоционально-ценностного отношения к себе 

(аутосимпатия) [56]. 

Самоуважение, согласно Пантилееву С.Р., представляет собой уверенность 

в себе, руководство самим собой, социальную желательность своего «Я», 

чувство компетентности и чувство эффективности в достижении целей. 

Аутосимпатия (симпатия к самому себе) включает в себя чувство собственного 

достоинства, самоценность (осознание собственной ценности), самопринятие, 

самопривязанность [42; 56]. 

Позже Пантилеев С.Р. добавил в структуру самоотношения компонент 

«самоуничижение», в который входит внутренняя конфликтность и 

самообвинение. «Самообвинение» является противоположностью 

«аутосимпатии», а «внутренняя конфликтность» связана с недостатком 

«самоуважения». Пантелеев С.Р. считал, что разделение самоотношения на 

негативное и позитивное способствует поддержанию самоуважения личности 

на должном уровне и защите ее от негативных самооценок. «Отсутствие 

самопохвалы, самоснисходительности еще не обязательно означает 

присутствия самообвинения, самоприговора, самоиздевки». Пантилеев С.Р. 

считал, что «самоуничижение» может выступать в структуре личности как 

психологическая защита: «Этот тип защиты осуществляется посредством 

отрицательных самооценок, рассчитанных на возникновение положительных 
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реакций сочувствия у окружающих или самого себя. Субъект выступает в 

позиции жертвы, тем самым снимая с себя ответственность за свои дела и 

поступки» [42]. 

Теперь его структура самоотношения описывалась как состоящая из трех 

компонентов: позитивного оценочного самоотношения (самоуважения), 

позитивного эмоционального самоотношения (аутосимпатии) и негативного 

самоотношения (самоуничижения) [56]. 

Выделение самоотношения как самостоятельного объекта изучения чаще 

всего проводится через разделение процесса самосознания на два аспекта: 

процесс получения знаний о самом себе, в который включены и сами эти 

знания, и процесс самоотношения [42]. 

Разделить знания человека о себе и его отношение к себе довольно трудно, 

поэтому подобное разграничение Пантелеев С.Р. считает, в некоторой степени, 

научной абстракцией. Любая попытка человека дать самому себе какую-либо 

характеристику, включает в себя, в некоторой мере, оценочный элемент, 

который определяется общепризнанными нормами, критериями и целями, 

моральными принципами, правилами поведения принятыми в обществе 

представлениями об уровне достижений и т. д. [42]. 

Вследствие этого, знания человека о себе и его отношение к самому себе 

образуют целостную Я-концепцию, которая определяется Бернсом Р. как 

«совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их 

оценкой» [7; 42]. 

Самоотношение оказывает регулирующее влияние на многие стороны 

поведения личности, играет большую роль в установлении социальных 

контактов и формировании межличностных отношений, проявлении 

социальной активности, участвует в процессе постановки и достижения целей, 

влияет на способы разрешения кризисных ситуаций [56]. 

Так, было установлено, что люди с высоким уровнем самоотношения 

уверенны в себе, коммуникабельны и открыты для окружающих, менее 

подвержены стрессу и негативному чувству одиночества. Люди с низким 
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уровнем самоотношения имеют проблемы с установлением социальных 

контактов, скованны и неуверенны в себе, своих силах и способностях [5].  

Указывается, что высокоразвитый компонент «самоуважение» личности 

является условием для ее максимальной активности и продуктивности, для 

реализации ее творческих возможностей. Оно влияет на способность человека 

свободно выражать свои чувства и открываться собеседнику в процессе 

общении [56]. 

Устойчивое позитивное самоотношение лежит в основании веры человека 

в свои силы и возможности, его самостоятельности и энергичности. Оно влияет 

на готовность человека к риску и поддерживает его оптимистичный настрой 

поотношению к его действиям в ситуации неопределенности и ожиданию 

успеха [31; 56]. 

Интересным фактом является то, что самооценка человека в большей 

степени связана с его прошлым, основана на нем, а самоотношение больше 

ориентировано на настоящее и будущее. Возможно, именно поэтому, 

обеспокоенность своим будущим для человека может сопровождаться 

снижением уровня позитивного самоотношения [31]. 

Негативное самоотношение является источником разнообразных проблем 

в общении, так как человек заранее убежден в том, что окружающие отнесутся 

к нему плохо. Отрицательное, конфликтное самоотношение может влиять на 

проявление человеком отклоняющееся поведения: правонарушения, зависимое 

и суицидальное поведение, агрессивное и неадаптивное поведение и т.д. [56]. 

 Таким образом, под  самоотношением  в  данной работе мы  будем  

принимать описание самоотношения Столиным В.В. как особой специфической 

активности человека по отношению к своему собственному «Я», состоящей в 

определенных внутренних действиях (и установках на эти действия), которые 

отличаются эмоциональной спецификой и предметным содержанием [56]. 
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1.3 Психологические особенности личности и специфика работы 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

 

 

Деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы (УИС) - это 

вид государственной службы, связанный с выполнением служебных 

обязанностей, которые зафиксированы в нормативных документах 

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России [39]. 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы заключается 

в обеспечении исполнения уголовного наказания и обусловлена сложной 

организационной структурой, опасными условиями труда и необходимостью 

действовать в сложных, экстремальных ситуациях [39]. 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы имеет 

особенную специфику. Она обусловлена высокой вероятностью возникновения 

экстремальной ситуации, а также постоянным контактом с криминогенным 

контингентом, отрицательные характеристики которого могут существенно 

возрастать из-за роста строгости режима в исправительном учреждении [25]. 

Среди основных экстремальных стрессовых факторов деятельности в 

уголовно-исполнительной системе обычно выделяют [13]: 

1. Контингент осужденных. Сотрудники пенитенциарной системы 

находятся под постоянным психологическим влиянием со стороны осужденных 

и состоят в устойчивом психологическом конфликте с ними (скрытом или 

открытом). В результате постоянного тесного контакта сотрудников 

исправительного учреждения с криминогенной социальной средой, у них 

может возникать психоэмоциональное напряжение. 

2. Экстремальные условия профессиональной деятельности. Сотрудник 

встречается с открытым и скрытым противодействием со стороны осужденных, 

что может привести к возникновению экстремальных ситуаций. В работе 

сотрудников уголовно-исполнительной системы постоянно присутствует риск 

для их жизни и здоровья. Также, у сотрудников исправительных учреждений 
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зачастую нет времени для анализа и принятия наиболее оптимального решения 

в проблемных ситуациях. 

3. Чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение, которое связанно с 

постоянным контактом с криминогенной средой. Стрессовые ситуации при 

выполнении служебных обязанностей в уголовно-исполнительной системе 

возникают ежедневно. Зачастую, они связанны с поведением осужденных и их 

нарушениями режимных правил. 

4. Строгая регламентация деятельности исправительных учреждений и 

военизированность организации. Работа деятельность в уголовно-

исполнительной системы имеет строгий порядок и режимный характер: 

своевременная явка на работу, четко определенный режим работы и распорядок 

дня, ритуалы, приближенные к службе в армии, невозможность оставить пост 

без разрешения вышестоящего начальства, возможные задержки и переработки 

в случае экстренных ситуаций и т. д. Неисполнение или несоответствующее 

исполнение сотрудником своих служебных обязанностей (бездействие, 

злоупотребление, превышение власти, дискредитация власти и т. д.) является 

нарушением. 

5. Субординация. Соблюдение субординации и определенное отношение 

к вышестоящим начальникам, определенные правила взаимоотношений с 

осужденными. 

6. Наличие властных полномочий у сотрудника уголовно-исполнительной 

системы. Идентификация сотрудниками себя с властью, а осужденных - с 

«невольниками». 

7. Тяжесть труда. Большая физическая нагрузка, которая обусловлена 

необходимостью постоянного пребывания «на ногах» и монотонностью 

некоторых рабочих обязанностей, регулярным нарушением режима «сон-

бодрствование» и ненормированным рабочим временем, обилием контактов с 

людьми, нередко тяжелыми климатическими условиями, изолированностью 

места работы, а также риском возникновения экстренных ситуаций. 

8. Изоляция условий профессиональной деятельности. Территория 
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профессиональной жизнедеятельности сотрудников исправительного 

учреждения ограничена колонией и часто поселком, в котором они проживают. 

Изоляция условий профессиональной деятельности приводит к тому, что в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы у сотрудников отмечаются: 

- физическая и психическая усталость;  

- появление профессиональная некомпетентность;  

- запрещенные связи с осужденными; 

- другие нарушения трудовой дисциплины. 

9. Низкая престижность профессии. Деморализация возникает также из-за 

традиционно негативного отношения к сотрудникам исправительных 

учреждений со стороны, как населения, так и средств массовой информации. 

Зачастую, сотрудники исправительных учреждений поставлены в ситуацию, 

когда требуется постоянно доказывать социальную значимость своей 

профессии. 

Эти особенности являются неблагоприятными факторами, которые 

сопровождают деятельность работников пенитенциарной системы и могут 

привести к возникновению стрессав процессе их профессиональной 

деятельности [25]. 

Известно, что психологическая напряженность усиливается, а 

психологические проблемы обостряются в экстремальной ситуации работы с 

осужденными. 

Среди экстремальных ситуаций работы в уголовно-исполнительной 

системе выделяют также возможность побега, захвата заложников, массовые 

беспорядки, неповиновение и т. д. [25; 45]. 

Перечисленные факторы могут влиять на адаптацию сотрудников к 

рабочей среде и их психологическое состояние [51]. 

Важно отметить, что военизированность уголовно-исполнительной 

системы накладывает определенный отпечаток на характер взаимоотношений 

сотрудников. Официальные нормы должностной субординации, преобладание 

приказной формы обращения руководителей к подчиненным обычно приводят 
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к образованию заметной дистанции между членами коллектива и их 

непосредственными руководителями [44]. 

Эффективность функционирования исправительных учреждений во 

многом зависит от профессиональной компетентности и психологической 

пригодности персонала.  

Успешность выполнения профессиональных задач обеспечивается 

высоким уровнем сформированности профессионально важных умений и 

навыков, определенных физических и психических качеств и способностей, 

адаптацией к особенностям профессиональной деятельности и системы в 

целом, высоким уровнем профессиональной работоспособности и т. д. [39]. 

Современная служба в уголовно-исполнительной системе предъявляет 

достаточно высокие требования к сотрудникам. Наиболее успешно 

адаптируются к данной системе люди психологически устойчивые и 

эмоционально сдержанные, обладающие хорошей выдержкой и имеющие 

иммунитет к неблагоприятным факторам криминальной среды. 

Юрина О.И. и Каплина С.В. в своей работе выделили профессионально-

важные качества, которые наиболее значимы для деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Авторы разделили их на несколько 

следующих групп [59]: 

- эмоционально-волевые качества (настойчивость, самообладание, 

уверенность, выносливость, самоконтроль); 

- моральные качества (дисциплинированность, организованность, 

ответственность, трудолюбие, честность); 

- интеллектуальные качества (целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность,самокритичность, сообразительность); 

- коммуникативные качества (общительность, отзывчивость, 

доброжелательность, тактичность, сопереживание). 

Сочетание и выраженность этих качеств, по мнению авторов, ведет к 

успешности в деятельности, а также успешной психологической адаптации в 

условиях уголовно-исполнительной системы [59]. 
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Отечественные психологи (такие как Пирожков В.Ф., Пономарева Е.Л., 

Поздняков В.М., Дебольский М.Г., Глоточкин А.Д. и др.) выделяют такие 

профессионально-важные качества сотрудника уголовно-исполнительной 

системы как: эмоциональная устойчивость, высокоразвитые коммуникативные 

качества, нравственная активность и психологическая готовность к службе, 

устойчивость к неблагоприятному влиянию криминогенной среды и др. [59]. 

Некоторые авторы считают, что Бабичев И.В. в своих работах наиболее 

полно отражает профессионально-важные качества (ПВК) сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе,  уголовно-исполнительной системе. 

Классификация профессионально-важных качеств, проведена по 

основанию - внутренние критерии развития профессионально-важных 

качеств [45]: 

Интеллектуальный критерий: 

- умение выделить в получаемой информации главное, существенное; 

- быстрота мышления; 

- способность к анализу и прогнозу, гибкость мышления; 

- способность объективно оценить обстановку и свои действия; 

- способность к высокой и длительной концентрации внимания. 

Коммуникативный критерий: 

- умение легко вступать в контакт с неизвестными людьми; 

- умение эффективно общаться с разными людьми; 

- способность к социоролевому перевоплощению; 

- умение правильно оценивать людей, выявлять их сильные и слабые 

стороны; 

- умение дозировать подаваемую информацию; 

- умение убеждать и привлекать на свою сторону  

Критерий саморегуляции: 

- способность быстро адаптироваться в незнакомой, в том числе 

агрессивной (опасной) среде; 

- устойчивость к психоэмоциональным перегрузкам; 
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- адекватный ситуации уровень тревожности; 

- высокая активность в профессиональной деятельности и упорство в 

достижении цели; 

- высокий уровень личной ответственности и дисциплинированности; 

- адекватная самооценка.  

Мотивационный критерий: 

- стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- нацеленность на самореализацию в профессии; 

- интерес к новым деловым контактам; 

- увлеченность поиском решения сложных вопросов; 

- интерес к работе с людьми; 

- интерес к новым знаниям и навыкам. 

Специфика  профессионального труда сотрудников уголовно-

исполнительной системы зачастую требует от них взаимопомощи,  

решительности, организованности в действиях и выполнения задач в 

экстремальных условиях [44]. 

Также, по мнению Кузнецовой Л.Э., служба в уголовно-исполнительной 

системе требует от сотрудников высокого уровня эмоциональной выдержки, 

самообладания, социального иммунитета к возможности воздействия 

криминальной среды или других неблагоприятных факторов [24]. 

Основные требования, предъявляемые к уровню психологической 

подготовленности сотрудника уголовно-исполнительной системы 

следующие [44]: 

- интеллектуальная развитость, эрудированность, рациональность, 

отсутствие субъективной оценки; 

- эмоциональная устойчивость (к риску, к ответственности, к неудачам), 

тактичность, способность к самоконтролю, умение четко выполнять приказы; 

- понимание психологии человека в контексте профессиональной 

деятельности в учреждении уголовно-исполнительной системы (например, 

факторов криминализации личности), понимание установок, взглядов и норм 
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поведения осужденных; 

- владение приемами и средствами общения, и способность к 

правомерному психологическому воздействию на других людей, умение 

организовывать собственную коммуникацию как с коллективом, так и с 

гражданами в целом, в различных условиях служебной деятельности; 

- развитая память, наблюдательность, внимательность; 

- умение рационально организовать свою деятельность, мобилизовать свои 

силы в критической ситуации, способность быстро действовать ситуации 

неопределенности, дисциплинированность и ответственность, 

самостоятельность, целеустремленность; 

- осознание значимости собственной профессиональной деятельности для 

общества, уверенность в себе и в коллективе, понимание собственной 

мотивации; 

- понимание специфики работы в системе уголовно-исполнительной 

системы и влияния ее особенностей на состояние человека; 

- желание повышать уровень своей компетенции, в том числе, уровень 

профессиональной подготовки и психологического мастерства. 

Особенности деятельности в уголовно-исполнительной среде являются 

факторами, оказывающими деформирующее влияние на личность сотрудников 

исправительных учреждений. 

Под воздействием данных факторов у сотрудников исправительных 

учреждений со временем снижается требовательность к себе, своим поступкам, 

действиям и решениям.  

Результатом профессиональной деформации сотрудника иногда может 

стать негативное изменение моральных ценностей и морально-

психологических качеств личности. 

Сотрудник может потерять интерес к своей профессии и верное 

представление о смысле своей службы, утратить самоуважение в контексте 

своей работы в правоохранительных органах, начать воспринимать службу как 

средство достижения узкоэгоистических целей.  
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На ранних этапах службы личностная деформация проявляется в усвоении 

криминального жаргона, уголовной жестикуляции, подражании поведенческим 

манерам осужденных и т. д. В последующем, деформация может проявиться в 

снижении коммуникабельности, появлении агрессивности и понижении 

доброжелательности у сотрудника, в утрате способности сопереживать чужому 

горю и снижении позитивного отношения к окружающим людям и службе, в 

формировании установки на ужесточение наказания и появлении предвзятого 

отношения к осужденным, и т. д. Грубость, рукоприкладство, применение 

спецсредств без необходимости, все это - крайние формы проявления 

профессиональной деформации [44]. 

Одной из главных сторон профессиональной деформации является утеря 

способности к самооценке. Развивается черствость, конфликтность, 

раздражительность, нарастает неуравновешенность. Кроме того, снижается 

активность познавательных функций, способность самостоятельно принимать 

решение и нешаблонно действовать [44]. 

Особенностью выборки данного исследования можно считать ее возраст. 

Сорок лет - это специфическая возрастная веха, когда отмечается вершина 

становления самосознания в качестве двух его ключевых аспектов, которые 

тесно взаимосвязаны друг с другом, - самопознанием и самоотношением. 

Именно в этот период проблема самоотношения встает особенно остро [22]. 

Кризис середины жизни - психологический феномен, переживаемый 

людьми, которые достигли возраста 40 - 45 лет. Он заключается в критической 

переоценке того, что было достигнуто в жизни к этому времени. Очень часто 

эта переоценка приводит к мысли о том, «жизнь прошла бессмысленно и время 

уже потеряно». В результате доминирующими в общем фоне настроений 

становятся депрессивные состояния. 

В это время начинают формироваться первые сожаления о выбранной 

профессии, снижается самооценка и мотивация. Часто происходит встреча со 

всеми нереализованными ожиданиями и неудовлетворѐнностью. Многие 

достижения ставятся под сомнение, и оказывается, что успех не приносит 
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нужного спокойствия и счастья. Человек нередко отвергает или разрушает то, 

чего добивался годами, во что вкладывал немало сил. Либо человек начинает 

остро переживать свою несостоятельность: как правило, к сорока годам 

осознается расхождение между мечтами, жизненными целями человека и его 

реальным положением. Если поставленные цели не были достигнуты, то 

человек страдает от ощущения упущенного времени, которое уже не вернуть.  

Исходя из периодизации кризисов профессионального развития 

(Абраумова А.Г., Прокопюк В., Беличева С.А.), на возраст 40 - 45 лет 

приходится «кризис профессиональной самореализации» (38 - 42 г.). К этому 

времени у человека уже прочно сложившийся профессиональный статус и 

далеко не всегда он высок. В связи с этим у человека может появиться 

недовольство и этим статусом и собой. Появляется тревога, депрессия. К тому 

же начинаются возрастные изменения здоровья, человек четче видит и 

понимает свои ограничения. Свое влияние оказывает и профдеформация. 

Способ справиться с этим - овладение новыми технологиями, наставничество, 

так как уже накоплен некоторый профессиональный опыт и человеку есть чем 

поделиться. Многие в этом возрасте пишут диссертации. 

Таким образом, в данном исследовании необходимо было учитывать 

специфику профессиональной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы, профессионально важные качества, 

сформированность которых требуется от сотрудников, а также возрастной 

диапазон испытуемых и стаж работы,  вследствие того, что перечисленные 

факторы активно влияют на успешность деятельности сотрудников 

исправительного учреждения, их работоспособность и умение преодолевать 

стрессовые ситуации. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

САМООТНОШЕНИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

2.1 Методы и организация эмпирического исследования 

 

 

Цель работы: исследовать взаимосвязь самоотношения и уровня 

жизнестойкости личности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Гипотеза: предполагается, что существует значимая взаимосвязь между 

особенностями самоотношения и уровнем жизнестойкости сотрудников 

уголовно-исполнительной системы: 

1. Чем выше уровень таких компонентов самоотношения как 

«самоуважение», «аутосимпатия», «самоинтерес», «самоуверенность», 

«самопонимание», тем выше уровень жизнестойкости. 

2. Чем ниже показатель такого компонента самоотношения как 

«самообвинение», тем выше уровень жизнестойкости.  

Эмпирическая база исследования: Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония № 31 Главного Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Красноярскому краю». 

Экспериментальная выборка: 52 сотрудника Федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония № 31 Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», в 

возрасте от 40 до 45 лет, со стажем работы от 20 до 25 лет, разделение по полу 

в данном исследовании не учитывалось. 

Респондентам предстояло пройти два тестирования: «Тест-опросник 

самоотношения» Столина В.В. и Пантелеева С.Р. (Приложение 1) и «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Леонтьева Д.А. (Приложение 2). 

Одним из наиболее информативных методов психодиагностики для 
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исследования самоотношения, является «Опросник самоотношения», 

разработанный В. В. Столиным (1985). 

Тест-опросник самоотношения (ОСО) созданСтолиным В.В., в 

соответствии с разработанной им иерархической моделью структуры 

самоотношения. Опросник состоит из 57 вопросов, на каждый из которых 

испытуемому необходимо ответить «да» или «нет» [6]. 

Данная версия опросника позволяет выявить три уровня самоотношения, 

отличающихся по степени обобщенности: 

1. глобальное самоотношение; 

2. факторы, которые образовывают более обобщенный уровень 

самоотноошения: самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес, ожидаемое 

отношение других; 

3. факторы, которые отражают более конкретный уровень 

самоотношения - уровень внутренних действий (и готовностей к ним) в адрес 

самого себя: самоуверенность, ожидаемое отношение других, самопринятие, 

саморуководство, самообвинение, самоинтерес, самопонимание. 

В качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» 

(знания или представления о себе, в том числе и в форме оценки выраженности 

тех или иных черт) и самоотношения. В ходе своей жизни человек познает себя 

и накапливает о себе знания, эти знания составляют содержательную часть его 

представлений о себе. Однако знания о себе самом, естественно, ему 

небезразличны: то, что в них раскрывается, оказывается объектом его эмоций, 

оценок, становится предметом его более или менее устойчивого 

самоотношения. 

Опросник включает следующее шкалы [14]: 

1. Шкала S (интегральная). 

2. Шкала I - самоуважение.  

3. Шкала II - аутосимпатия. 

4. Шкала III - ожидаемое отношение от других. 

5. Шкала IV - самоинтерес. 
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Опросник содержит также семь шкал направленных на измерение 

выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» 

испытуемого [14]: 

1. Шкала 1 - самоуверенность.  

2. Шкала 2 - отношение других (ожидание отношения других). 

3. Шкала 3 - самопринятие. 

4. Шкала 4 - саморуководство, самопоследовательность. 

5. Шкала 5 - самообвинение. 

6. Шкала 6 - самоинтерес. 

7. Шкала 7 - самопонимание. 

Глобальное самоотношение  - внутренне недифференцированное чувство 

«за» и «против» самого себя.  

Самоуважение - шкала из 15 пунктов, объединивших утверждения, 

касающиеся «внутренней последовательности», «самопонимания», 

«самоуверенности». Этот аспект самоотношения эмоционально и 

содержательно объединяет веру в свои силы и способности, самостоятельность, 

оценку своих возможностей, способность контролировать собственную жизнь, 

понимать самого себя и быть самопоследовательным. 

Аутосимпатия - шкала из 16 пунктов, объединяющая пункты, в которых 

отражаются дружественность и враждебность к собственному «Я». В шкалу 

вошли пункты, касающиеся «самопринятия» и «самообвинения». Данный 

аспект объединяет одобрение себя в целом и в существенных частностях, 

доверие к себе и позитивную самооценку, или, наоборот, видение, 

преимущественно, недостатков, низкую самооценку, готовность к 

самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких эмоциональных реакциях на 

себя, как раздражение, презрение, издевка, самоприговор («и поделом тебе»). 

Самоинтерес - шкала из 8 пунктов, отражает меру близости к самому себе, 

в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность общаться с 

собой «на равных», уверенность в своей интересности для других.  

Ожидаемое отношение от других - шкала из 13 пунктов, отражающих 
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ожидание позитивного или негативного отношения к себе от окружающих [14]. 

При создании опросника жизнестойкости авторы отобрали 6 шкал от 

разных тестов, которые по содержанию соответствуют компонентам 

«вовлеченность», «контроль» и «принятие риска» и были более надежными и 

обоснованными.  

Исходный опросник выявления уровня жизнестойкости Сальваторе Мадди 

состоит из восемнадцати пунктов, которые заключают в себе прямые и обратные 

вопросы, охватывающие шкалы «Вовлеченность», «Контроль» и «принятие 

риска». 

Шкала «вовлеченность» состоит из семи прямых пунктов (присваиваются 

баллы от 0 до 3) и одиннадцати обратных пунктов (присваиваются баллы от 3 

до 0). Данная шкала выражает «убежденность человека в том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 

интересное для личности». 

Шкала «контроль» состоит из шести прямых пунктов (присваиваются 

баллы от 0 до 3) и одиннадцати обратных пунктов (присваиваются баллы от 3 

до 0). Она представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и 

успех не гарантирован.  

Шкала «принятие риска» состоит из шести прямых пунктов 

(присваиваются баллы от 0 до 3) и одиннадцати обратных пунктов 

(присваиваются баллы от 3 до 0). В данной шкале выражается убежденность 

человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за 

счет знаний, извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного или негативного.  

Надежность данного теста рассматривалась в ходе двенадцатилетнего 

лонгитюдного исследования, которое проводилось на менеджерах, 

испытывающих стресс и тревожность, вследствие серьезных изменений в 

политике компании, в которой они работали. 

По результатам исследования, оказалось, что показатели жизнестойкости 

независимы от пола, возраста, уровня образования, религии, семейного и 
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социального положения, этнической принадлежности. Исследования не 

обнаружили также связи жизнестойкости с расой испытуемых. 

С 2002 года  Дмитрием  Алексеевичем  Леонтьевым и  Рассказовой Еленой 

Игоревной, с разрешения Сальваторе Мадди проводилась работа по разработке 

русскоязычного аналога опросника жизнестойкости, которая на данный момент 

считается завершенной. 

В русскоязычной версии опросника жизнестойкости структуру теста 

обогатилась несколькими дополнительными пунктами, окончательная версия 

опросника содержит сорок пять утверждений, которые делятся на прямые и 

обратные вопросы и охватывают все три шкалы жизнестойкости. 

Таким образом, собранные данные позволяют рассматривать опросник 

Мадди как надежный, обоснованный и информативный способ измерения 

жизнестойкости человека - собирательной характеристики личности, которая 

способствует успешному преодолению человеком трудностей, противостоянию 

стрессовым факторам, предотвращению губительного влияния на физического и 

психическое здоровье человека [28].  

 

 

2.2 Анализ полученных результатов 

 

 

Для теста самоотношения были получены цифровые показатели по 

интегральной шкале самоотношения, шкале «самоуважение», шкале 

«аутосимпатия», шкале «самоинтерес» и шкале «ожидаемое положительное 

отношение» (Приложение 4), а также по дополнительным шкалам: 

«самоуверенность», «отношение других», «самопринятие», «саморуководство, 

(самопоследовательность)», «самообвинение», «самоинтерес», «самопонимани» 

(Приложение 5). 

В таблице 2.1 и на рисунке 2.1 представлено распределение обследованных 

сотрудников исправительного учреждения, в котором проводилось 
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исследование, в зависимости от уровня их самоотношенияпо основным 

шкалам: «интегральная шкала самоотношения», «самоуважение», 

«аутосимпатия», «самоинтерес», «ожидаемое положительное отношение»(по 

методике «тест-опросник самоотношения» Столина В.В. и Пантелеева С.Р.). 

 

 

Таблица 2.1 

Первичные данные по методике«Тест-опросник самоотношения»Столина В.В. и 

Пантелеева С.Р. 

 

Шкала методики 

 

Уровень выраженности показателя 

Низкие показатели 

(фактор не выражен) 

Человек / % 

Высокие показатели 

(фактор выражен) 

Человек / % 

Фактор S. Интегральная 

шкала самоотношения 

(Глобальноесамоотношение) 

0 52 (100) 

Фактор I.Самоуважение  0 52 (100) 

Фактор II. Аутосимпатия 0 52 (100) 

Фактор III.  

Ожидаемое  положительное 

отношение  

8 (15,4) 44 (84,6) 

Фактор IV. Самоинтерес 4 (7,7) 48 (92,3) 
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Рис. 2.1 Результатыисследования по методике «Тест-опросник самоотношения» 

Столина В.В. и Пантелеева С.Р. 

 

 

Исследование показало, что 100% (52 человека) сотрудников 

исправительного учреждения, в котором проводилось данное исследование, 

имеют высокие показатели по шкале «глобальное самоотношение», сотрудников 

с низкими показателями по шкале «интегральное самоотношение» в данной 

выборке не обнаружено.  
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Люди, имеющие высокие показатели по шкале «глобальное 

самоотношение» принимают самого себя, уверенны в себе, коммуникабельны и 

открыты для окружающих, менее подвержены стрессу и негативному чувству 

одиночества. 

По шкале «самоуважение» 100% (52 человека) сотрудников имеют высокие 

показатели, сотрудников с низкими показателями по шкале «самоуважение» в 

данной выборке не обнаружено.  

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «самоуважение» относятся 

уважительно к самому себе, своим планам, целям и стремлениям. Они активны 

и продуктивны в своей деятельности, свободно выражают свои чувства, 

коммуникабельны и открыты для окружающих. 

По шкале «аутосимпатия» 100% (52 человека) сотрудников имеют высокие 

показатели, сотрудников с низкими показателями по шкале «самоуважение» в 

данной выборке не обнаружено. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «аутосимпатия»принимают 

себя такими, какие ни есть и относятся к себе положительно. 

По шкале «ожидаемое  положительное отношение» 84,6 % (44 человека) 

сотрудников имеют высокие показатели, 15,4 % (8 человек) сотрудников имеют 

низкие показатели по данной шкале. 

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «ожидаемое  положительное 

отношение» ожидают, что окружающие будут относиться к ним положительно. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «ожидаемое  положительное 

отношение» ожидают от окружающих негативного отношения к себе. 

По шкале «самоинтерес» 92,3 % (48 человек) сотрудников имеют высокие 

показатели, 7,7%  (4 человека) сотрудников имеют низкие показатели по данной 

шкале. 

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «самоинтерес» не проявляют 

интереса к самому себе, что приводит к пассивности, негативной оценке самого 

себя и ощущению внутреннего неблагополучия. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале 
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«самоинтерес»заинтересованы в собственной личности и позитивно оценивают 

самого себя. 

В таблице 2.2 и на рисунке 2.2 представлено распределение обследованных 

сотрудников исправительного учреждения, в котором проводилось 

исследование, в зависимости от уровня их самоотношения по дополнительным 

шкалам, которые направлены на измерение выраженности установки на те или 

иные внутренние действия в адрес «Я». Это - «самоуверенность», «отношение 

других», «самопринятие», «саморуководство, (самопоследовательность)»,«само

обвинение», «самоинтерес», «самопонимание» (по методике «тест-опросник 

самоотношения» Столина В.В. и Пантелеева С.Р.).   

 

 

 Таблица 2.2 

Первичные данные по методике «Тест-опросник самоотношения»Столина В.В. 

и Пантелеева С.Р. (дополнительные шкалы) 

Шкала методики Уровень выраженности показателя 

Низкие Показатели 

Человек / % 

Высокие Показатели 

Человек / % 

Самоуверенность 0 52 (100) 

Ожидание отношения 

других 

16 (30,8) 36 (69,2) 

Самопринятие 0 52 (100) 

Саморуководство, 

(самопоследовательность) 

4 (7,7) 48 (92,3) 

Самообвинение 52 (100) 0 

Самоинтерес 4 (7,7) 48 (92,3) 

Самопонимание 4 (7,7) 48 (92,3) 
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Рис. 2.2 Результаты исследования по методике «Тест-опросник 

самоотношения» Столина В.В. и Пантелеева С.Р. (дополнительные шкалы) 

 

 

Исследование показало, что 100% (52 человека) сотрудников 

исправительного учреждения, в котором проводилось данное исследование, 

имеют высокие показатели по шкале «самоуверенность», сотрудников с низкими 

показателями по шкале «самоуверенность» в данной выборке не обнаружено.  

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «самоуверенность» имеют 

высокое мнение о самом себе и своих способностях, представляют себя как 

волевого и целеустремленного, энергичного и успешного человека  

По шкале «ожидание отношения других» 69,2 % (36 человек) сотрудников 
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показатели по данной шкале. 

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «ожидание отношения 

других» ждут отрицательного отношения от окружающих. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «ожидание отношения 

других»ждут положительного отношения от окружающих. 

По шкале «самопринятие» 100% (52 человека) сотрудников имеют высокие 

показатели, сотрудников с низкими показателями по шкале «самоуверенность» в 

данной выборке не обнаружено.  

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «самопринятие» принимают 

себя такими, какие они есть и позитивно относятся к себе, своим плана и целям. 

По шкале «саморуководство, самопоследовательность» 92,3 % (48 человек) 

сотрудников имеют высокие показатели, 7,7 %  (4 человека) сотрудников имеют 

низкие показатели по данной шкале. 

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «саморуководство, 

самопоследовательность» испытывают неуверенность в себе, своих силах и 

способностях. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «саморуководство, 

самопоследовательность» уверенны в себе, готовы прикладывать усилия, чтобы 

противостоять стрессу, связанному с резкими переменами в их жизни и 

способны к самоконтролю. 

По шкале «самообвинение» 100% (52 человека) сотрудников имеют низкие 

показатели, сотрудников с высокими показателями по шкале «самообвинение» в 

данной выборке не обнаружено.  

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «самообвинение» могут быть 

недостаточно критичны к себе и самодовольны. 

По шкале «самоинтерес» 92,3 % (48 человек) сотрудников имеют высокие 

показатели, 7,7 %  (4 человека) сотрудников имеют низкие показатели по данной 

шкале. 

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «самоинтерес» склонны 

недооценивать самих себя и проявлять безразличие к собственной личности. 
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Люди, имеющие высокие показатели по шкале «самоинтерес»проявляют 

интерес и любовь к собственной личности, но, повышенный интерес к самому 

себе может превратиться в высокое самомнение и самолюбование. 

По шкале «самопонимание» 92,3 % (48 человек) сотрудников имеют 

высокие показатели, 7,7 %  (4 человека) сотрудников имеют низкие показатели 

по данной шкале. 

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «самопонимание» склонны к 

постоянному осмыслению собственных качеств и способностей, а также они 

готовы к постоянным изменениям и личностному росту. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «самопонимание» не 

склонны к активному самопознанию, осмыслению собственных качеств и 

самоизменению. У них отсутствуют сомнения в том, кем они являются и 

какими должны быть, а также может проявляться самодовольство. 

Таким образом, сотрудники уголовно-исполнительной системы, в 

большинстве своем, обладают высоким самоотношением (включая компоненты). 

Это может означать, что в своей профессиональной деятельности сотрудники 

менее подвержены стрессу и готовы прикладывать усилия, чтобы ему 

противостоять, способны к самоконтролю, активны и продуктивны, уверены в 

себе и обладают высокоразвитыми коммуникативными способностями. Они 

ожидают от окружающих положительного отношения к себе, высоко оценивают 

свои способности и склоннысчитать себя волевыми, целеустремленными, 

энергичными и успешными людьми.Сотрудники могут иметь низкую 

самокритику, проявлять самодовольство ивысокое самомнение, что, в процессе 

профессиональной деятельности, может привести к негативным последствиям 

из-за неправильной оценки сотрудником ситуации и его положением в ней. Они 

не склонны к активному осмыслению собственных качеств и уних отсутствуют 

сомнения в том, кем они являются и какими должны быть. 

Для проверки гипотезы о том, что между самоотношением личности  и 

уровнем ее жизнеспособности имеется связь, был использован метод ранговой 

корреляции Спирмена. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
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используется для выявления и оценки тесноты связи между двумя рядами 

сопоставляемых количественных показателей. Если коэффициент корреляции 

равен нулю, то связь между величинами практически отсутствует. В то же 

время, чем ближе модуль коэффициента корреляции к единице, тем более 

сильной является связь между измеряемыми величинами. 

С помощью теста жизнестойкости С. Мадди в адаптации Леонтьева Д.А. и 

теста-опросника самоотношения Столина В.В. и Пантелеева С.Р. был проведен 

сбор эмпирической информации у 52 респондентов.  

После обработки, для теста жизнестойкости были получены цифровые 

показатели по интегральной шкале жизнестойкости, шкале «вовлеченность», 

шкале «контроль» и шкале «принятие риска» (Приложение 3).  

В таблице 2.3 представлены нормативные показатели для методики  «Тест 

Жизнестойкости» С. Мадди (перевод и адаптация Леонтьева Д.А. и 

Рассказовой Е.И.). 

 

 

Таблица 2.3 

Нормативные показатели для методики«Тест Жизнестойкости» С. Мадди 

 

 

В таблице 2.4 и на рисунке 2.4 представлено распределение обследованных 

сотрудников исправительного учреждения в зависимости от уровня их 

жизнестойкости (методика «тестжизнестойкости» С. Мадди). 

Нормы 

методики 

Названия шкал методики 

Жизнестойкость Вовлечѐнность Контроль 
Принятие 

риска 

Низкие 

значения 

От 0 до 61 От 0 до 29 От 0 до 20 От 0 до 8 

Среднее 

значение 

От 62 до 99 От 30 до 46 От 21 до 38 От 9 до 18 

Высокие 

значения 

От 100 до 135 От 47 до 54 От 39 до 51 От 19 до 30 
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Таблица 2.4 

Результаты исследования по методике«Тест жизнестойкости» С. Мадди 

 

 

 

Рис. 2.4 Результаты исследования по методике«Тест жизнестойкости» С. Мадди 

 

15,4 15,4

30,8

53,9

84,6

61,6

69,2

46,1

0

23

0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Количество 

респондентов 

в %

Факторы жизнестойкости

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Шкала методики Уровень  выраженности показателя 

Высокий уровень 

Человек / % 

Средний уровень 

Человек / % 

Низкий уровень 

Человек / % 
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показатель 
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8 (15,4) 44 (84,6) 0 

Вовлеченность 8 (15,4) 32 (61,6) 12 (23) 

Контроль 16 (30,8) 36 (69,2) 0 

Принятие риска 28 (53,9) 24 (46,1) 0 
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Исследование показало, что 15,4 % (8 человек) сотрудников 

исправительного учреждения, в котором проводилось данное исследование, 

имеют высокие общие показатели по шкале «Жизнестойкость», 84,6 % (44 

человека) сотрудников имеют средние показатели по данной шкале, сотрудников 

с низкими показателями по шкале «Жизнестойкость» в данной выборке не 

обнаружено.  

Люди, имеющие средние показатели по шкале «Жизнестойкость» обладают 

устойчивостью к стрессовым ситуациям, которые их окружают, им свойственна 

адекватная самооценка, активность даже в условиях неопределенности, 

общительность и хорошо развитые коммуникативные навыки. Они 

целеустремленны, уверены в своих силах и самостоятельны.  

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «Жизнестойкость», так же 

как люди со средними показателями по этой шкале, проявляют высокую 

устойчивость к стрессовым ситуациям. Они смотрят на мир, самого себя и свои 

возможности с позитивной точки зрения, что иногда может приводить к 

искажению реальной картины мира, ее идеализации. Их уверенность в себе и 

своих силах может превратиться в самоуверенность, целеустремленность и 

коммуникабельность - в упрямство, напористость и излишнюю настойчивость, 

а самостоятельность и самоорганизованность может в дальнейшем перейти в 

отчужденность и нежелание принимать во внимание мнение окружающих и их 

помощь.  

По шкале «Вовлеченность» 15,4 % (8 человек) сотрудников 

исправительного учреждения, в котором проводилось данное исследование, 

имеют высокие показатели, 61,6 % (32 человека) сотрудников имеют средние 

показатели по данной шкале, а 23 % (12 человек) имеют низкие показатели. 

Люди, имеющие низкие показатели по шкале «Вовлеченность» 

пассивны,ощущают себя подавлено и угнетенно. Им кажется, будто они не 

причастны к собственной жизни. Они не ощущают своей ценности и не видят 

смысла проявлять активность в собственной жизни и принятии решений. 

Люди, имеющие средние показатели по шкале «Вовлеченность» активно 
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участвуют в событиях собственной жизни и убеждены в том, что это участие 

позволит им находит множество новой и интересной  информации и принесет 

знакомство с новыми людьми. Они ощущают собственную ценность и важность 

для принятия решений, которые повлияют на их жизнь, несмотря на стрессовые 

события окружающие их. Такие люди обладают мотивацией активно 

действовать, проявлять и инициативу и занимать позицию лидера в окружающих 

их событиях. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «Вовлеченность», также как 

и при средних показателях, проявляют жизненную активность и готовы 

действовать и принимать решения, влияющие на их жизнь. Но, тем не менее, они 

могут быть излишне увлечены собственной жизнью, самонадеянны и, вместо 

ощущения самоценности, могут считать себя важнее окружающих и 

пренебрегать чужими нуждами и желаниями. Желание занять лидирующую 

позицию может превратиться в эгоцентризм, напористость и нежелание 

прислушиваться к чужому мнению и учитывать его. 

По шкале «Контроль» 30,8 % (16) сотрудников исправительного 

учреждения имеют высокие показатели, 69,2 % (36) сотрудников имеют средние 

показатели, сотрудников с низкими показателями по шкале «Контроль» в данной 

выборке не обнаружено.  

Люди, имеющие средние показатели по шкале «Контроль» уверены, что 

могут влиять на окружающие их события и способны самостоятельно принимать 

решения. Таких людей не пугает то, что успех их деятельности не гарантирован, 

а влияние ограниченно. Они активны и независимы от стрессовых факторов, 

которые их окружают. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «Контроль», также как и при 

средних показателях, активны, уверены в своей возможности влиять на 

окружающий мир. Тем не менее, при высоких показателях люди могут 

переоценивать собственный контроль над происходящими ситуациями и не 

считаться с объективными факторами, влияющими на жизнь человека. Это 

может сильно исказить реальную картину мира и мешать принятию решений, 
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адекватных ситуации. 

По шкале «Принятие риска» 53,9 % (28) сотрудников исправительного 

учреждения имеют высокие показатели, 46,1 % (24) сотрудников имеют средние 

показатели по данной шкале, сотрудников с низкими показателями по шкале 

«Принятие риска» в данной выборке не выявлено.  

Люди, имеющие средние показатели по шкале «Принятие риска» открыты 

миру и убеждены в важности и полезности нового опыта, поэтому спокойно 

относятся как к позитивным, так и к негативным ситуациям. Он любят пробовать 

что-то новое, не боятся совершать ошибки и готовы действовать даже тогда, 

когда успех не гарантирован. 

Люди, имеющие высокие показатели по шкале «Принятие риска», также как 

и при средних показателях, считают новый опыт и знания полезными. 

Комфортна и размеренная жизнь кажется им скучной и рутинной, подталкивая к 

поиску интересных и все более экстремальных ситуаций, что, впоследствии, 

может привести к возникновению опасных и неконтролируемых ситуаций, как 

для самого человека, так и для окружающих его людей. 

Таким образом, у сотрудников уголовно-исполнительной системы, в 

большинстве своем, средние показатели жизнестойкости, средние показатели 

вовлеченности, средние показатели контроля и высокие показатели принятия 

риска. Это означает, что в своей деятельности сотрудники могут легче 

преодолевать стрессовые ситуации и проявлять активность и независимость 

даже в условиях неопределенности и быстро принимать решения. Они открыты 

для нового опыта, имеют развитые коммуникативные способности, способны 

ставить перед собой цели и добиваться их, самостоятельны и уверены в своих 

силах. Можно предположить, что их высокоразвитая готовность к риску 

обусловлена спецификой профессиональной деятельности, что, возможно, 

может привести к возникновению опасных и неконтролируемых ситуаций, если 

сотрудник неправильно и неадекватно оценивает происходящие вокруг него 

события (например, оценивает ситуацию как опасную, даже если это не так). 

В результате проведенной статистической обработки данных, с помощью 
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метода ранговой корреляции Спирмена были получены коэффициенты для 

сочетания шкал теста жизнестойкости и теста самоотношения. Критические 

значения для N = 52. Уровни статистической значимости для данного 

исследования равны 0,27 (0,05) и 0,35 (0,01). Данные представлены в 

таблице 2.5. 

 

 

Таблица 2.5 

Сравнение характеристик самоотношения и уровня жизнестойкости личности у 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Шкалы «теста-

опросника 

Самоотношения» 

Шкалы «теста Жизнестойкости» 

Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 

риска 

Глобальное 

самоотношение 

0.62 0.699 0.622 - 

Самоуважение 0.637 0.794 0.646 - 

Аутосимпатия 0.601 - 0.611 0.799 

Самоинтерес 0.589 0.772 - 0.74 

Ожидаемое 

положительное 

отношение 

- - - - 

Самоуверенность 0.422 0.534 0.669 - 

Ожидание 

отношения других 

- - 0.366 - 

Самопринятие 0.439 0.564 0.387 0.489 

Саморуководство, 

самопоследователь

ность 

0.58 - 0.471 0.32 

Самообвинение -0.575 -0.497 -0.566 -0.771 

Самоинтерес - 0.395 - - 

Самопонимание 0.469 0.65 0.455 - 
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Интерпретация коэффициента корреляции производится исходя из уровня 

силы связи:  

r > 0,01 ≤ 0,29 - слабая положительная (прямая) связь,  

r > 0,30 ≤ 0,69 - умеренная положительная (прямая) связь,  

r > 0,70 ≤ 1,00 - сильная положительная (прямая) связь,  

r > -0,01 ≤ -0,29 - слабая отрицательная (обратная) связь,  

r > -0,30 ≤ -0,69 - умеренная отрицательная (обратная)  связь,  

r > -0,70 ≤ -1,00 - сильная отрицательная (обратная) связь. 

Исследование показало, что между шкалами самоотношения (основными и 

дополнительными) и составной шкалой «вовлеченность» наиболее яркими 

значимыми связями являются:высокая связь «самоуважение - вовлеченность» 

(0.794), высокая связь «самоинтерес - вовлеченность» (0.772), умеренная связь 

«самопонимание - вовлеченность» (0.65), умеренная связь «глобальное 

самоотношение - вовлеченность» (0.699). Это может говорить о том, что 

проявление уважения сотрудника к самому себе и интерес к собственной 

личности, отсутствие у него сомнений в том, кто он и каким должен быть, 

влияет на его активную вовлеченность в собственную профессиональную 

деятельность, желание развиваться в профессиональной сфере и получать 

новый опыт. 

Составная шкала жизнестойкости «контроль» имеет следующие ярко 

выраженные связи со шкалами самоотношения (основными и 

дополнительными): умеренная связь «самоуважение - контроль» (0.646), 

умеренная связь «аутосимпатия - контроль» (0.611), умеренная связь 

«самоуверенность - контроль» (0.669), умеренная связь «глобальное 

самоотношение - контроль» (0.622). Это может свидетельствовать о том, что 

уважение сотрудника к своей личности, его позитивное отношение к самому 

себеи уверенность в самом себе и своих способностях дают сотруднику 

уголовно-исполнительной системы ресурс для ощущения контроля над 

собственной профессиональной деятельностью, влияют на способность 

проявлять активность и самостоятельно принимать решения в кризисных 
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ситуациях. 

Между шкалами самоотношения (основными и дополнительными) и 

составной шкалой «принятие риска» наиболее яркими значимыми связями 

являются: высокая связь «аутосимпатия - принятие риска» (0.799), высокая 

связь «самоинтерес - принятие риска» (0.74), высокая обратная связь 

«самообвинение - принятие риска» (-0.771). Это может говорить о том, что 

позитивное отношение к собственной личности и заинтересованность в самом 

себе, отсутствие обвинений в свою сторону и самокритики,  позволяют 

сотруднику уголовно-исполнительной системы увереннее чувствовать себя в 

условиях неопределенности и сохранять спокойствия даже в негативных и 

стрессовых ситуациях. 

Между шкалами самоотношения и интегральной шкалой 

«жизнестойкость»ярко выражены следующие связи: умеренная связь 

«самоуважение - жизнестойкость» (0.637), умеренная связь «аутосимпатия - 

жизнестойкость» (0.601), что может свидетельствовать о том, что позитивное 

отношение и уважение к самому себе влияет на проявление жизнестойких 

убеждений, успешное преодоление стрессовых ситуаций, сохранение 

активности и работоспособности. 

Таким образом, благодаря проведенному исследованию, мы можем 

наблюдать, что между интегральной шкалой «жизнестойкость» и шкалой 

«глобальное самоотношение» существует значимая умеренная связь (0.62). 

Можно сделать вывод, что высокий уровень самоотношения, включающий в 

себя уважение к себе и позитивное отношение к собственной личности, 

уверенность в своих силах и интерес к самому себе, отсутствие обвинений в 

свой адрес, влияет на установление высокого уровня жизнестойкости личности 

сотрудника уголовно исполнительной системы, а, соответственно, на 

успешность преодоления им стресса в процессе исполнения профессиональных 

обязанностей и сохранение работоспособности. 

Таким образом, предложенная нами гипотеза, подтверждается. 

Полученные результаты подтверждаются также работами следующих 
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исследователей: Наливайко Т.В., Петросянц В.Р., Собчик Л.Н., 

Фоминова А.Н. [37; 43]. 

 

 

2.3 Рекомендации для психологической службы для поддержания 

способности сотрудников уголовно-исполнительной системы противостоять 

негативным факторам профессиональной среды 

 

 

Практические рекомендации для психологической службы 

исправительного учреждения были представлены с целью осуществления 

психологической помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы, а 

именно повышение  устойчивости сотрудников к негативному влиянию 

профессиональной среды, предотвращение возникновения у них деструктивных 

личностных проявлений. 

При разработке практических рекомендаций учитывались принципы 

работы, которые выделила Осипова А.А.: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач указывает на необходимость присутствия в любой 

коррекционной программе задач трех видов. Взаимообусловленность в 

развитии различных сторон психики позволяет в значительной степени 

оптимизировать развитие за счет интенсификации сильных сторон личности 

посредством механизма компенсации. 

2. Принцип единства коррекции и диагностики отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи в рамках психокоррекции как 

особого вида деятельности психолога. 

3. Принцип комплексности методов психологического 

воздействия утверждает необходимость использования всего многообразия 

техник, методов, приемов практической психологии. Критически 

переосмысленные и взятые на вооружение, эти методы представляют собой 
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мощный инструмент, позволяющий оказать эффективную психологическую 

помощь людям с самыми различными проблемами. 

4. Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно 

работают программы, состоящие из последовательных операций или шагов, 

выполнение которых сначала с психологом, а затем самостоятельно приводит к 

формированию необходимых умений и действий. 

5. Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

минимально простого к более сложному. Формальная сложность материала 

может не совпадать с психологической сложностью. Работать с человеком 

необходимо на оптимальном уровне сложности. 

6. Принцип учета объема и степени разнообразия материала определяет, 

что психологу следует включать новый материал в работу после 

сформированности определенного умения. 

7. Учет эмоциональной сложности материала. Коррекционная работа 

обязательно должна завершаться на эмоциональном позитивном фоне. 

На основании результатов исследования предлагаем 

следующие практические рекомендации  для предотвращения снижения 

самоотношения сотрудников исправительного учреждения и, последующего 

снижения жизнестойкости личности и  ее способности преодолевать 

стрессовые состояния без снижения работоспособности: 

1. Психологам учреждений пенитенциарной системы рекомендуется 

разработатьлекционно-тренинговыемероприятия, направленные на 

поддержание у сотрудников уверенности в себе, в своих товарищах и 

руководителе. Проявление лидерских навыков и использование мозгового 

штурма для решения задач в процессе занятий, позволит сотрудникам 

исправительного учреждения находить более эффективные стратегии 

преодоления стрессовых ситуаций. 

Рекомендуется обратить внимание на организацию тренинговой работы 

(Приложение 6). Основная цель тренингов заключается в повышении 

стрессоустойчивости, то есть способности противостоять стрессорному 
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воздействию, активно преобразовывая его или приспосабливаясь к нему. Для 

реализации данной цели на тренинге, как правило, осуществляется анализ и 

изменение неэффективных стратегий поведения в напряженных 

профессиональных или личностно значимых ситуациях [12].  

Также, целями подобного тренинга являются [12]: 

- формирование позитивного Я-образа и уверенности в себе у сотрудников 

УИС; 

- выявление деструктивных отклонений в профессиональной деятельности 

сотрудников; 

- обучение рациональным способам разрешения стрессовых ситуаций; 

- обучение навыкам самоконтроля; 

- выработка адекватной самооценки у сотрудников УИС; 

- развитие эмоциональной устойчивости. 

Приведем для примера некоторые упражнения, которые могут  

организовываться в тренинговой работе. 

Упражнение «Дыхательная релаксация». 

Цель: научить справляться с тревогой, используя дыхание. Наиболее 

простой способ - это дыхание на счет. Нужно предложить сотрудникам принять 

удобную позу, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. На четыре счета 

делается вдох, на четыре счета - выдох. Аутогенная тренировка (3-5 минут). 

Инструкция: «Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на 

коленях. Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен». Мысли отгонять не стоит, 

так как это вызовет дополнительное напряжение, позвольте им проплывать, 

подобно облакам в небе. Мысленно повторите 5-6 раз произнесите формулу: 

«Левая рука тяжелая». Снова повторите мысленно «Я спокоен. Я готов, я 

собран, я уверен в успехе!». Для того чтобы привести тело в исходное 

состояние, сожмите кисти в кулаки и откройте глаза, сделав глубокий вдох и 

выдох» [12]. 

Также, для разработки тренинга могут быть использованы упражнения для 

развития самопринятия и самоценности, которые были предложены 
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психологом Реуцкой И.Г. [52]. 

Упражнение «Повышение самозначимости».  

Цель: помимо развития объективности восприятия происходящего, вы 

таким образом, и в себе будете легче находить позитивные вещи. Не 

обязательно писать какие-либо грандиозные достоинства, важно обращать 

внимание на любые мелочи. 

Инструкция: «Возьмите лист бумаги и напишите не менее 10 

предложений, каждое начинается словами «Я прощаю себя за…». 

Перечисляйте всѐ, что вас огорчает в себе, за что вы злитесь на себя. Какие бы 

ни были вами совершены ошибки, помните, вы заслуживаете того, чтобы 

принять себя вместе с ними». Через неделю вместо местоимения «Я» пишите 

тех людей, которые вас раздражают, бесят, обижают, притесняют. Это важно, 

т. к. в других мы реагируем на то, что осуждаем и отвергаем в себе («нельзя 

быть таким-то…»). Затем, пишите не менее 10 предложений, начинающихся со 

слов: «Мне нравится в себе…». Аналогично, в неприятных вам людях ищите 

достоинства». Рекомендуется выполнять ежедневно с сотрудниками в течение 

одного или двух месяцев. 

Представленные тренинговые упражнения позволят не только влиять на 

самоотношение сотрудника уголовно-исполнительной системы, но и выявлять 

на ранних этапах развитие негативных факторов, которые в дальнейшем могут 

отрицательно влиять на способность личности преодолевать стрессовые 

ситуации. 

2. Психологам пенитенциарной системы рекомендуется повышать 

самоуважение сотрудников группы риска (те есть, сотрудников, входящих в 

период профессионального кризиса и кризиса середины жизни) путем 

привлечения их к обучению обучения и адаптации своих молодых коллег. Это 

позволит не только передать знания и опыт новому поколению, но и поможет 

сотруднику ощущать свою значимость и важность в профессиональной сфере, 

что будет поддерживать его самоотношение на должном уровне и 

способствовать успешному преодолению стрессовых ситуаций, возникающих в 
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процессе исполнения своих обязанностей. 

3. Рекомендуется использовать  «Тест-опросник самоотношения 

(Столин В.В. и Пантелеев С.Р.) и «тест Жизнестойкости»  С. Мадди (в 

адаптации Леонтьева Д.А. и Рассказовой Е.И.) для контроля состояния 

сотрудников исправительного учреждения и предотвращения снижения их 

активности и работоспособности, а также снижения возникновения 

экстремальных ситуаций [28; 42]. 

Продолжительность реализации рекомендаций (периодичность проведения 

встреч): рекомендованные мероприятия рассчитаны на 2 месяца 

(1 занятие в неделю) по 1 - 1,5 часа. 

Количество участников: две подгруппы по 8 – 10 человек. 

Условия проведения: в отдельном кабинете, занятия могут проводиться 

под музыкальное сопровождение. 

Материальное оснащение: просторное помещение, стулья из расчета на 

группу, компьютер (аудиозаписи), бумага, цветные карандаши. 

Форма проведения: групповая. 

Используемые методы: словесные (лекционная часть) и практические 

(упражнения).  

Структура занятий: ознакомительная, основная, заключительная части. 

Этапы проведения встреч: 

1. Ознакомительный. Включает в себя представление ведущего, 

озвучивание проблемы, а также обоснование ее актуальности. 

2. Основной. Участникам представляется лекционная часть о 

самоотношении, жизнестойкости и их влиянии на профессиональную 

деятельность сотрудников. Также, участникам предлагается для выполнения 

упражнения, направленные на преодоление стрессовых состояний без 

снижения работоспособности. 

3. Заключительный. Участникам предлагается поделиться своими 

впечатлениями от проведенного занятия, а также высказать мнение о 

достоинствах и недостатках занятия. 
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Таким образом, представленные практические рекомендации могут пройти 

свою апробацию в Федеральном казенном учреждении «Исправительная 

колония № 31 Главного Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Красноярскому краю». 
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Цель данной работы - изучить взаимосвязь самоотношения и уровня 

жизнестойкости личности сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

была достигнута в полной мере. 

В результате проведенного исследования были в полном объеме 

выполнены поставленные задачи выпускной квалификационной работы на тему 

«Взаимосвязь самоотношения и жизнестойкости личности у сотрудников 

уголовно-исполнительной системы»: 

1. Теоретически проанализировано и раскрыто содержание понятия 

«жизнестойкость», описана структура жизнестойкости человека и условия ее 

формирования. 

2. Определены границы понятия «самоотношение», выделена его 

структура и определено влияние на жизнедеятельность человека. 

3. Определены особенности взаимосвязи самоотношения с уровнем 

жизнестойкости сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

4. Сформулированы выводы, полученные по результатам эмпирического 

исследования. 

5. Разработаны профилактические рекомендации для психологической 

службы исправительного учреждения с целью осуществления психологической 

помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 

Самоотношение - это совокупность определенных убеждений личности о 

самой себе, позитивные или негативные. Жизнестойкость - это убеждения 

человека, позволяющие ему не только сохранять самообладание в стрессовой 

ситуации, но и вести активную жизнь в постоянно меняющихся условиях 

окружающего мира.  

Отношение человека к самому себе может влиять на его самочувствие и 

поведение в стрессовых ситуациях, на то, как он воспринимает негативные 

события, случившиеся с ним. Жизнестойкость, в целом, определяет то, как 

человек вовлечен в собственную жизнь и осознает ли свою ценность, ощущает 
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ли он контроль над собственной деятельностью и способен ли самостоятельно 

принимать решения, насколько активно человек готов действовать и получать 

новый опыт.  

Предполагалось, что между самоотношением личности и уровнем ее 

жизнестойкости, а также между компонентами этих структур существует 

значимая взаимосвязь. 

Данное предположение основывалось на том, что жизнестойкость является 

личностным ресурсом, который позволяет не избегать стрессовых ситуаций, а 

находить в них опыт и новые возможности. Можно предположить, что 

позитивное отношение личности к самой себе активно влияет не только на 

формирование жизнестойких убеждений, но и на умение справляться со 

стрессовыми ситуациями во взрослом возрасте. Подобное умение особенно 

важно для сотрудников уголовно-исполнительной системой вследствие 

необходимости работать в приближенных к экстремальным условиях труда и 

требованиям, личностным и профессиональным, которые предъявляются к 

сотрудникам этой системы. Позитивное отношение личности к самой себе 

представляет собой ресурс для проявления жизнестойких убеждений, в то 

время как негативное самоотношение и неразвитая жизнестойкость у 

сотрудника уголовно-исполнительной системы препятствует преодолению 

стрессовой ситуации и сохранению работоспособности,  а в дальнейшем может 

привести  к профессиональной деформации личности.  

Чтобы доказать предложенную гипотезу, было проведено эмпирическое 

исследование и выполнен анализ полученных в ходе исследования данных. 

Респондентами данного исследования стали: 52 сотрудникаФедерального 

казенного учреждения «Исправительная колония № 31 Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», в 

возрасте от 40 до 45 лет, со стажем профессиональной деятельности от 20 до 25 

лет, разделение по полу в данном исследовании не учитывалось. 

Были подобраны методы и методики для изучения взаимосвязи 

сомоотношения и жизнестойкости личности. Для получения информации о 
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характеристиках самоотношения испытуемых и уровне их жизнестойкости, 

были использованы следующие методики: 

1. «Тест-опросник самоотношения (Столин В.В. и Пантелеев С.Р.). 

2. «Тест Жизнестойкости»  С. Мадди (в адаптации Леонтьева Д.А. и 

Рассказовой Е.И.). 

После подведения итогов исследования, была выявлена значимая 

взаимосвязь между самоотношением личности и уровнем ее жизнестойкости, а 

также были обнаружены значимые корреляционные связи между составными 

компонентами самоотношения и составными компонентами жизнестойкости. 

Таким образом, гипотеза была подтверждена. 

Полученные результаты подтверждаются также работами таких 

исследователей, как Наливайко Т.В., Петросянц В.Р., Собчик Л.Н., 

Фоминова А.Н. По мнению этих авторов, самоотношение, в числе прочих 

внутренних факторов личности, влияет на становление жизнестойкости и 

способствует взятию человеком на себя ответственности за принятие решений в 

различных стрессовых жизненных ситуациях [37; 43]. 

Петросянц В.Р., отмечала, что жизнестойкие черты и установки человека 

устойчиво сформированы только тогда, когда его самоотношение развито в 

положительном ключе [43]. 

В работе Наливайко Т.В. было выявлено, что жизнестойкость 

функционирует как интегральная характеристика личности, которая включает в 

себя значимые для личности смыслы и цели, самоотношение как часть 

самосознания, стилевые характеристики поведения [37]. 

Таким образом, самоотношение и жизнестойкость являются  

компонентами личности, которые способствуют успешности профессиональной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы и эффективности 

их взаимоотношений с окружающими в процессе выполнения 

профессиональных обязанностей [47]. 
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Тестовый материал опросника самоотношения(вопросы утверждения). 

 

1. Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.  

2. Мои слова не так уж часто расходятся с делом.  

3. Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.  

4. Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки.  

5. Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других.  

6. Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно поражает то, 

насколько мой образ далек от действительности.  

7. Мое "Я" всегда мне интересно.  

8. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.  

9. В моей жизни есть или, по крайней мере, были люди с которыми я был чрезвычайно 

близок.  

10. Собственное уважение мне еще надо заслужить.  

11. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел;  

12. Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.  

13. Я сам хотел во многом себя переделать.  

14. Мое собственное "Я" не представляется мне чем-то достойным глубокого внимания.  

15. Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.  

16. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.  

17. Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным.  

18. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.  

19. Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.  

20. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим 

двойником.  

21. Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.  

22. Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.  

23. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.  

24. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.  

25. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни - это подчиниться 

собственной судьбе.  

26. Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много отталкивающего.  

Продолжение приложения 1 
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поступать.  

28. Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским;  

29. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.  

30. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время.  

31. В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то катастрофическое. 32. 

Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.  

33. Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.  

34. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю о себя, 

разумно ли это.  

35. Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог увидеть меня 

насквозь, он бы тут же понял, какое я ничтожество.  

36. Временами я сам собой восхищаюсь.  

37. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.  

38. В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый человек.  

39. Без посторонней помощи я мало что могу сделать.  

40. Иногда я сам себя плохо понимаю.  

41. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.  

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.  

43. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у других 

неприязнь.  

44. Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез.  

45. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.  

46. Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам.  

47. Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.  

48. В целом, меня устраивает то, какой я есть.  

49. Вряд ли меня можно любить по-настоящему.  

50. Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.  

51. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы самый скучный 

партнер по общению.  

52. Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком. 

53. То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.  

54. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.  
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55. Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии совести.  

57. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



87 
 

Тестовый материал опросника жизнесойкости(вопросы утверждения). 

 

1. Я часто не уверен в собственных решениях. 

2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела. 

3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя встать с постели. 

4. Я постоянно занят, и мне это нравится. 

5. Часто я предпочитаю «плыть по течению». 

6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств. 

7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять свой распорядок дня. 

8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня. 

9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это необходимо. 

10. Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать меня. 

11. Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным. 

12. Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня. 

13. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

14. Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым. 

15. Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и добиваться их. 

16. Иногда меня пугают мысли о будущем. 

17. Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал. 

18. Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль. 

19. Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше разочарований и невзгод, 

мне было бы сейчас легче жить на свете. 

20. Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми. 

21. Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш. 

22. Я люблю знакомиться с новыми людьми. 

23. Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он просто не умеет 

видеть интересное. 

24. Мне всегда есть чем заняться. 

25. Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг. 

26. Я часто сожалею о том, что уже сделано. 

27. Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить ее до лучших 

времен. 

28. Мне трудно сближаться с другими людьми. 

Окончание приложения 2 
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29. Как правило, окружающие слушают меня внимательно. 

30. Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом. 

31. Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудноосуществимо, или то, в чем я 

не уверен. 

32. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня. 

33. Мои мечты редко сбываются. 

34. Неожиданности дарят мне интерес к жизни. 

35. Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны. 

36. Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни. 

37. Мне не хватает упорства закончить начатое. 

38. Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной. 

39. У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы. 

40. Окружающие меня недооценивают. 

41. Как правило, я работаю с удовольствием. 

42. Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей. 

43. Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки опускаются. 

44. Друзья уважают меня за упорство и непреклонность. 

45. Я охотно берусь воплощать новые идеи. 
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Табл. 1, п. 3 

Номер Глобальное 

самоотношение 

Самоуважение Аутосимпатия Ожидаемое 

отношение от 

других/ 

ожидание 

положительного 

отношения 

других 

Самоинтере

с 

1 2 3 4 5 6 

1 23 13 9 12 8 

2 21 10 11 10 8 

3 23 13 11 9 7 

4 23 12 12 12 7 

5 22 12 13 11 6 

6 23 13 9 12 8 

7 21 10 11 10 8 

8 23 13 11 9 7 

9 23 12 12 12 7 

10 22 12 13 11 6 

11 21 9 9 12 6 

12 23 12 12 11 4 

13 21 11 11 10 6 

14 23 13 9 12 8 

15 21 10 11 10 8 

16 23 13 11 9 7 

17 23 12 12 12 7 

18 22 12 13 11 6 

19 23 13 9 12 8 

20 21 10 11 10 8 

21 23 13 11 9 7 

22 23 12 12 12 7 

23 22 12 13 11 6 

24 21 9 9 12 6 

25 23 12 12 11 4 

26 21 11 11 10 6 

27 23 13 9 12 8 

28 21 10 11 10 8 

29 23 13 11 9 7 

30 23 12 12 12 7 

31 22 12 13 11 6 

32 23 13 9 12 8 

33 21 10 11 10 8 

34 23 13 11 9 7 

35 23 12 12 12 7 

36 22 12 13 11 6 

37 21 9 9 12 6 
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Окончание табл. 1, п. 3 

1 2 3 4 5 6 

38 23 12 12 11 4 

39 21 11 11 10 6 

40 23 13 9 12 8 

41 21 10 11 10 8 

42 23 13 11 9 7 

43 23 12 12 12 7 

44 22 12 13 11 6 

45 23 13 9 12 8 

46 21 10 11 10 8 

47 23 13 11 9 7 

48 23 12 12 12 7 

49 22 12 13 11 6 

50 21 9 9 12 6 

51 23 12 12 11 4 

52 21 11 11 10 6 
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Табл. 1, п. 4 

Ном

ер 

Самоуве-

ренность 

Ожидание 

от-

ношения 

других 

Само-

приня-

тие 

Самопосле-

довательность/ 

саморуко-

водство 

Само-

обви-

нение 

Само-

интерес 

Само-

понима-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 7 6 4 4 7 4 

2 5 6 6 6 4 7 4 

3 7 5 6 4 4 6 5 

4 5 7 6 4 1 7 4 

5 6 5 6 5 1 7 4 

6 7 7 6 4 4 7 4 

7 5 6 6 6 4 7 4 

8 7 5 6 4 4 6 5 

9 5 7 6 4 1 7 4 

10 6 5 6 5 1 7 4 

11 5 8 6 3 2 5 2 

12 7 8 6 5 1 4 4 

13 5 6 4 5 4 7 4 

14 7 7 6 4 4 7 4 

15 5 6 6 6 4 7 4 

16 7 5 6 4 4 6 5 

17 5 7 6 4 1 7 4 

18 6 5 6 5 1 7 4 

19 7 7 6 4 4 7 4 

20 5 6 6 6 4 7 4 

21 7 5 6 4 4 6 5 

22 5 7 6 4 1 7 4 

23 6 5 6 5 1 7 4 

24 5 8 6 3 2 5 2 

25 7 8 6 5 1 4 4 

26 5 6 4 5 4 7 4 

27 7 7 6 4 4 7 4 

28 5 6 6 6 4 7 4 

29 7 5 6 4 4 6 5 

30 5 7 6 4 1 7 4 

31 6 5 6 5 1 7 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32 7 7 6 4 4 7 4 

33 5 6 6 6 4 7 4 

34 7 5 6 4 4 6 5 

35 5 7 6 4 1 7 4 

36 6 5 6 5 1 7 4 

37 5 8 6 3 2 5 2 

38 7 8 6 5 1 4 4 

39 5 6 4 5 4 7 4 

40 7 7 6 4 4 7 4 
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Окончание приложения 4 

Окончание табл. 1, п. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41 5 6 6 6 4 7 4 

42 7 5 6 4 4 6 5 

43 5 7 6 4 1 7 4 

44 6 5 6 5 1 7 4 

45 7 7 6 4 4 7 4 

46 5 6 6 6 4 7 4 

47 7 5 6 4 4 6 5 

48 5 7 6 4 1 7 4 

49 6 5 6 5 1 7 4 

50 5 8 6 3 2 5 2 

51 7 8 6 5 1 4 4 

52 5 6 4 5 4 7 4 
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Приложение 5 

Табл. 1, п. 5 

Номер Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 

риска 

1 2 3 4 5 

1 126 53 45 28 

2 78 32 26 20 

3 99 32 39 20 

4 83 32 30 17 

5 72 32 25 16 

6 126 53 45 28 

7 78 32 26 20 

8 99 32 39 20 

9 83 32 30 17 

10 72 32 25 16 

11 81 25 34 22 

12 73 29 35 9 

13 80 29 34 17 

14 126 53 45 28 

15 78 32 26 20 

16 99 40 39 20 

17 83 36 30 17 

18 72 31 25 16 

19 126 53 45 28 

20 78 32 26 20 

21 99 40 39 20 

22 83 36 30 17 

23 72 31 25 16 

24 81 25 34 22 

25 73 29 35 9 

26 80 29 34 17 

27 126 53 45 28 

28 78 32 26 20 

29 99 40 39 20 

30 83 36 30 17 

31 72 31 25 16 

32 126 53 45 28 

33 78 32 26 20 

34 99 40 39 20 

35 83 36 30 17 

36 72 31 25 16 

37 81 25 34 22 

38 73 29 35 9 

39 80 29 34 17 

40 126 53 45 28 

41 78 32 26 20 

42 99 40 39 20 
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Окончание приложения 5 

Окончание табл. 1, п. 5 

1 2 3 4 5 

43 83 36 30 17 

44 72 31 25 16 

45 126 53 45 28 

46 78 32 26 20 

47 99 40 39 20 

48 83 36 30 17 

49 72 31 25 16 

50 81 25 34 22 

51 73 29 35 9 

52 80 29 34 17 
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Приложение 6 

Организация тренинговой работы с сотрудниками исполнительной системы: 

упражнения. 

1. Упражнение «Я сам. Я-идеалъное». 

Инструкция: «В течение 15 минут записывайте на листе бумаги характерные для вас 

различные особенности, которые только приходят в голову. Отметьте те, которые кажутся 

наиболее важными. Например: «Я хороший человек», «Я умею петь», «Я отец» и т. д. 

Затем переверните листок бумаги или возьмите второй и в течение 10 минут опишите, 

каким вы хотели бы стать (перечислите качества). Как вы представляете себя в идеале? Как 

вы представляете идеального сотрудника УИС? Что вы сможете сделать, чтобы достичь 

идеала? Какие вам нужны качества, чтобы эффективно работать в коллективе сотрудников? 

После того как будут выполнены эти задания с описанием Я-реального и Я-идеального, 

необходимо предложить сотрудникам самостоятельно изучить полученные результаты, а 

затем в группе под руководством ведущего рассмотреть способы и пути для достижения 

качеств Я-идеального образа, учитывая возможные последствия от преобразования человека. 

Можно предложить каждому сотруднику подумать и вслух проговорить, а не повредят ли 

ему, его коллегам, семье, руководству те особенности, которые ему необходимы для 

достижения желаемого идеального образа? Другими словами, применив термин 

«нейролингвистическое программирование» (НЛП), проверить на экологичность, а также 

выяснить, как соотносятся желаемые качества с профессиональной деятельностью 

сотрудника УИС, нужны они ему или, напротив, будут мешать выполнять служебные 

обязанности. 

После установления преимуществ от приобретения тех или иных качеств психолог 

может в дальнейшем подкорректировать психокоррекционные воздействия, планируемые 

для проведения как в группе, так и индивидуально (отдельно с каждым). 

При подведении итогов ведущий должен попросить участников описать свои чувства 

во время проведения занятия и обозначить возникшие затруднения. Прощание. 

2. Упражнение «Письмо». 

Участникам предлагается написать письмо самому себе, в котором нужно описать себя 

таким, какими бы им хотелось быть через три месяца, каких целей и результатов хотели бы 

они достичь в личностном и профессиональном плане за это время. 

Письма собираются ведущим и хранятся у него до следующей встречи с группой, 

которая, как минимум, может состояться через три месяца. Получив письма через 
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отсроченный промежуток времени, участники имеют возможность сравнить 

поставленные перед собой цели с тем, что они имеют на сегодняшний день. 

3. Упражнение «Кто я?». 

Инструкция: возьмите лист бумаги, подумайте, как вы могли бы ответить на эти 

вопросы. «Что вы знаете о себе и что больше всего цените в себе, что вас больше всего не 

устраивает? Что хотите от себя? Кто вы по своей сути, что для вас важнее всего в жизни?» 

Именно вы знаете себя лучше всех, даже если вам кажется, что это не так. Каждый день вы 

что-то открываете в себе и в своем отношении к жизни. Что вы решите записать, каким 

образом отметить свои особенности, решайте сами. Все в ваших силах, вы вправе сделать это 

сейчас. У вас есть 3 минуты. Ответьте на вопрос: «Кто я?» обязательно письменно». 

Вопросы для анализа: 

Легко ли вам, как оказалось, определить для себя, кто вы? Как вы думаете, почему? 

Совпадает ли нарисованный вами образ с представлениями других людей о вас? Кто из 

вашего окружения поддерживает вашу точку зрения, а кто нет? Почему и в чем? 

4. Упражнение «Стратегия успеха». 

Инструкция: «Вспомните наиболее удачные события вашей жизни, когда вы 

одерживали победу в чем-либо, добивались признания других людей, завоевывали уважение. 

Сформулируйте стратегию вашего личного жизненного успеха. Подробно изложите, на чем 

она будет основываться, что включать в себя. Листок со своей стратегией (анонимный) 

положите в общую стопку «стратегий».Читая по очереди предложенные стратегии, обсудите 

их сильные и слабые стороны». 

Вопросы для анализа: 

Подумайте, является ли ваша стратегия лучшей? Почему? Какого мнения о ней 

остальные? В чем ее слабые стороны? Можно ли ее обогатить новыми идеями? 

5. Упражнение «Утраченные иллюзии». 

Инструкция: «Все люди имеют иллюзии, которые с возрастом исчезают. Они разные - 

от веры в Деда Мороза до нравственных установок. Вы, конечно, когда-то тоже их имели, но 

они исчезали по разным причинам. Сейчас попробуйте вспомнить, какие иллюзии вы 

утратили в течение жизни. Вспомните и свое состояние, когда ваши иллюзии были при вас». 

Вопросы для анализа»: 

Много ли на вашем пути было таких утраченных иллюзий? Что было причиной 

появления заблуждений, положивших основу для возникновения иллюзий? Может, вы  
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вообще склонны к разочарованиям? Почему? Какого рода иллюзии у вас преобладали? 

Как вы это объясняете? 

Подведение итогов занятия, организация дискуссии о возникающих ощущениях в 

процессе выполнения упражнений, о том, какие способы каждый из участников лично может 

использовать для развития мотивационного компонента профессионализма, заполнение 

индивидуального профессионального паспорта. 

6. Упражнение «Мое фантастическое Я». 

Инструкция: «Я предлагаю вам представить, что вы отправляетесь в кругосветное 

путешествие. Вам предстоит достаточно длительное время общаться в абсолютно новом 

кругу людей. Перед отправлением нам необходимо познакомиться, чтобы путешествие было 

более интересным. Для знакомства каждый из участников должен придумать для себя образ. 

Вы можете, придумывая образ, что-то изменить, изменить все или частично по своему 

усмотрению. Старайтесь не отбрасывать те мысли и фантазии, которые приходят к вам в 

голову. Не стремитесь тщательно анализировать процесс создания, пусть этот образ целиком 

будет плодом вашей фантазии. Итак, я предлагаю вам познакомиться. 

Представьтесь, пожалуйста. Расскажите, кто вы, откуда, сколько вам лет, чем 

занимаетесь, опишите свою внешность, круг интересов». 

После того как каждый из участников тренинга выступит, ведущий организует 

обсуждение вопросов. 

Вопросы для анализа: 

Обычно человек в своем Я-образе бережно относится к тому, что ему дорого, чем он 

может гордиться, и старается избавиться от элементов того, что воспринимается в качестве 

дискомфортного, напрягающего. Проанализируйте, что в вашем фантастическом и реальном 

Я-образах совпадает и что не совпадает. Постарайтесь ответить - почему? 

7. Упражнение «Мои достоинства и недостатки». 

Инструкция: «Возьмите лист бумаги и проведите посередине черту. В одной части 

листа укажите свои достоинства, а в другой -недостатки. Они могут быть любого характера. 

Не волнуйтесь, вам не придется озвучивать свои записи». 

Вопросы для анализа: 

В какой части листа больше записей? Насколько больше? Почему их больше, о чем это 

говорит? Почему вы выделили именно эти качества как недостатки или достоинства? Всегда 

ли они являются таковыми? 

 


















