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РЕФЕРАТ 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 67 с., рисунков 6, источников 43, 

приложений 4. 

ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА, СОТРУДНИКИ ГУФСИН, 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ. 

Цель работы: изучить особенности ценностно-мотивационной сферы 

сотрудников ГУФСИН с разным уровнем стрессоустойчивости. 

Проведено исследование, которое на первом этапе выявило уровень 

стрессоустойчивости  младших инспекторов ГУФСИН. Выявлены разные 

смысложизненные ориентации у младших инспекторов с высоким, средним и 

низким уровнем стрессоустойчивости. Выявлено, что у младших инспекторов с 

высоким уровнем и  нормальным уровнем  стрессоустойчивостью  имеют 

положительную мотивацию, в отличии от младших инспекторов с низким 

уровнем стрессоустойчивости. Обработка данных показала различия данных 

между граммами младших инспекторов с разным уровнем стрессоустойчивости. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

статистической обработки данных Манна-Уитни. 

Разработаны рекомендации для сотрудников ГУФСИН по повышению 

уровня устойчивости к стрессу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время, в рамках современного психологического знания, 

особую значимость приобретает изучение особенностей ценностно- 

мотивационной сферы личности. Содержание ценностно-мотивационной сферы 

личности регулирует поведение человека во всех сферах жизни, в том числе и в 

области профессиональной деятельности ГУФСИН. Очень важно исследовать 

данную сферу у сотрудников ГУФСИН, так как ценностно-мотивационная сфера 

направляет профессиональную деятельность на успех выполнения поставленных 

задач и результативность. Данная сфера является одним из важнейших 

компонентов в профессиональной деятельности ГУФСИН, так как данная 

специфика профессия связанна с экстремальной деятельностью и большим 

нервно-психическим напряжением. 

Особенности профессиональной деятельности предъявляют повышенные 

требования к личностным и деловым характеристикам сотрудников ГУФСИН, в 

первую очередь высокой эмоциональной устойчивости, развитых адаптивных 

способностей, склонности к нормативному правовому поведению, умению 

профессионально реагировать на любые попытки осложнить ситуацию в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Выполнение 

профессиональных обязанностей значительным образом сказывается на 

развитии потребностей, установок, приоритетов, ценностей, интересов, что 

изменяет структуру и содержание всей ценностно-мотивационной сферы у 

сотрудников ГУФСИН. 

В психологии ценностно-мотивационная сфера определяется, как 

устойчивое многокомпонентное личностное образование, выполняющее 

функции отражения личностных смыслов, значимых аспектов внешнего и 

внутреннего мира; обеспечения устойчивости, специфики и направленности 

восприятия, отношения и поведения личности в различных сферах 

жизнедеятельности. Ценностно-мотивационные смыслы в структуре личности 
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являются сложным образованием, которое формируется и трансформируется 

под воздействием множества внешних и внутренних условий в процессе всей 

жизни человека. Ценностные ориентации, воздействуя на активность человека, 

оказывают существенное влияние на актуальную и долгосрочную перспективы 

жизненной стратегии и процесса целеполагания. Они задают общую 

направленность интересам и устремлениям личности, целевую и 

мотивационную программы, уровень притязаний и престижных предпочтений; 

представления о должном. 

Ценностно-мотивационная сфера личности в психологии представлена 

двумя большими сферами: ценностная и мотивационная. 

Ценностная сфера личности относятся к числу важнейших для любой из 

наук, занимающихся изучением человека и общества. Основные составляющие 

ценностной сферы являются: ценности, ценностные ориентации, ценностное 

сознание. 

Мотивационная сфера личности – это иерархическая система мотивов, 

потребностей и других компонентов личности. В качестве основных 

компонентов мотивационной сферы являются: потребности, влечения, 

установки, собственно мотивы, интересы, идеалы, намерения, социальные 

нормы и роли, стереотипы. 

Изучением особенностей ценностно-мотивационной сферы личности 

занимались такие авторы, как: Л. И. Божович, С. С. Бубнова, Л. Г. Десфонтейнес 

и прочие. Исследованием ценностно-мотивационных компонентов сотрудников 

опасных   профессий  занимаются  такие  психологи,  как  М. И.  Марьин, 

А. В. Кокурин, В. И. Екимова, Ю. В. Бессонова, А. М. Щеглова, И. Н. Минина и 

другие. 

Деструктивные изменения ценностно-мотивационной сферы личности, 

нарушения стимулирующей и смыслообразующей функций мотивации 

вызывают внутриличностный конфликт, что может стать одной из предпосылок 

профессиональной деформации личности сотрудников ГУФСИН. 

Уровень стрессоустойчивости так же влияет на ценностно-мотивационную 
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сферу сотрудников ГУФСИН. В своей профессии они постоянно испытывают 

стрессогенные факторы, что повышает риск возникновения таких явлений как 

хронический стресс, профессиональная деформация, эмоциональное выгорание, 

суицидальное поведение. Стрессоустойчивость влияет на поведение 

сотрудников ГУФСИН, реакцию в экстремальных условиях, волевую выдержку. 

Все это отражается не только на профессиональной и личной жизни, но и на 

ценностно-мотивационную сферу. 

По мнению П. Б. Зильбермана «стрессоустойчивость – это интегративное 

свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных,  

 волевых,   интеллектуальных   и   мотивационных компонентов психической 

деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное успешное 

достижение цели деятельности в сложной  эмотивной  обстановке» [9, c. 48]. 

Новизна данной работы состоит в том, что разработаны рекомендации для 

сотрудников ГУФСИН по повышению стрессоустойчивости. 

Практическая значимость в том, что данным исследованием воспользуется 

штатный психолог ГУФСИН и при разработке психологического мероприятия, 

по повышению стрессоустойчивости сотрудников, будет опираться на 

результаты. 

Гипотезы: 

У младших инспекторов с высоким уровнем стрессоустойчивости 

выражены такие особенности смысложизненных ориентаций как: высокая 

целеустремленность, большой интерес к жизни, удовлетворенность 

самореализацией в жизни, высокий контроль и управление жизнью, чем у 

младших инспекторов с низким уровнем стрессоустойчивости и такими 

особенностями смысложизненных ориентаций как: сниженная 

целеустремленность и интерес к жизни, отсутствие удовлетворенности жизнью, 

контроля и управление жизнью. 

У младших инспекторов с высоким уровнем стрессоустойчивости выражена 

положительная (наилучшая) мотивация, чем у младших инспекторов с низким 
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уровнем стрессоустойчивости – отрицательная (наихудшая) мотивация. 

Цель исследования: изучить особенности ценностно-мотивационной сферы 

сотрудников ГУФСИН с разным уровнем стрессоустойчивости. 

Объект: ценностно-мотивационная сфера личности. 

Предмет: ценностно-мотивационная сфера сотрудников ГУФСИН с разным 

уровнем стрессоустойчивости. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически описать ценностно-мотивационную сферу и ее место в 

структуре личности. 

2. Описать особенности ценностно-мотивационной сферы сотрудников 

ГУФСИН. 

3. Изучить стрессоустойчивость и ценностно-мотивационную сферу в 

профессиональной деятельности сотрудников ГУФСИН. 

4. Разработать рекомендации для сотрудников ГУФСИН по повышению 

стрессоустойчивости. 

Выборка: в исследовании приняли участие младшие инспектора 1 и 2 

категории в количестве 38 человек. Возраст от 26 до 36 лет. Стаж от 3 до 10 лет. 

База исследования: ФКУ СИЗО – 5 ГУФСИН по Красноярскому краю. 

Методики исследования: 

Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев. 

Бостонский тест на стрессоустойчивость. 

Методика К. Замфир, модификация А. А. Реана «Мотивация 

профессиональной деятельности». 

Статистическая обработка данных критерий U-Манна-Уитни. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННОСТНО- 

МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ И ФЕНОМЕНА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ГУФСИН 
 

 

 

1.1 Ценностно-мотивационная сфера и ее место в структуре личности 

 

 

 

Ценностно-мотивационная сфера личности является особым 

психологическим феноменом, который детерминирует все формы активности в 

процессе жизнедеятельности человека. Она определяется как психологическое 

свойство личности, в котором представлена вся система побуждений к 

деятельности, определяющая избирательность отношений, позиций и 

активности [43]. 

Существует множество определений понятия «ценность», имеющих, как 

общий, очень широкий смысл, так и сводящих это понятие до одного из явлений 

мотивационного процесса. 

Так, М. Рокич определяет ценности как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем противоположный 

или обратный способ поведения, либо конечная цель существования» [32, с. 14]. 

При широком понимании ценностей, по мнению Л.М. Смирнова, к ним 

относят не только абстрактные привлекательные смыслы или оперативные 

ценности, которые выявляются ситуативно – при предпочтении какой-либо 

альтернативы, но и стабильно важные для индивида конкретные материальные 

блага [37, с. 45]. 

В более узком значении принято говорить о ценностях как о духовных 

идеях, заключенных в понятиях, которые имеют высокую степень обобщения. 

Эти ценности постигаются сознанием в ходе освоения культуры. 

Главным фактором, предопределяющим поведение человека во всѐм его 
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многообразии проявлений, выступает ценностно-мотивационная сфера. 

Ценностно-мотивационная сфера изучалась и изучается разыми учѐными во 

многих отраслях науки, а, следовательно, существует и много подходов к 

пониманию ценностно-мотивационной сферы, на некоторых из которых, следует 

остановиться более подробно. 

Теперь перейдем к рассмотрению понятия ценности личности. В 

отечественной психологии сложился целый ряд школ и направлений, в которых 

подходы к пониманию ценностей рассматриваются в различных аспектах 

изучения личности. Так, А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн личность 

рассматривали в связи с анализом ее деятельности. В. Н. Мясищев занимался 

изучением психологических отношений личности. А. А. Бодалев и Б. Ф. Ломов 

личность исследовали в связи с общением, а Д. Н. Узнадзе и А. С. Прангишвили 

в связи с установками [17; 21]. 

Особый интерес, в рамках данной работы имеет теория функциональных 

систем, которую выдвинул известный учѐный П. К. Анохин [3], дальнейшее своѐ 

развитие она получила в концепции гетерохронности системогенеза психики 

человека знаменитого исследователя Б. Г. Ананьева [2], а также в теории 

системогенеза деятельности В. Д. Шадрикова [41, с. 55]. В рамках этих теорий 

поведение, в том числе и девиантное, изучается с позиции функциональной 

активности получившихся в онтогенезе психологических систем личности, 

имеющих «свои внутренние переходы и превращения, своѐ развитие». Данный 

подход определяет, что деятельность человека детерминируется совокупностью 

психических процессов и психологических факторов, мотивирующих, задающих 

программу и управляющих поведением личности с учѐтом индивидуальных 

особенностей, влияющих на проявление активности в различных сферах с 

самыми разнообразными контрагентами. Таким образом, главным фактором, 

предопределяющим поведение человека во всѐм его многообразии проявлений, 

выступает ценностно-мотивационная сфера. 

Ценностно-мотивационная сфера изучалась, и изучается, разыми учѐными 

во многих отраслях науки, а, следовательно, существует и много подходов к 



11 
 

пониманию ценностно-мотивационной сферы, на некоторых из которых, следует 

остановиться более подробно [43]. 

Наиболее универсальное определение, как представляется, можно найти у 

А. Шопенгауэра, который ценностно-мотивационную сферу личности 

рассматривал в качестве «всей имеющейся у данного человека совокупности 

мотивационных образований; диспозиций (мотивов), потребностей и целей, 

аттитюдов, поведенческих паттернов, интересов и других мотивационных 

факторов» [42, с. 157]. 

Существует мнение, принадлежащее известному российскому психиатру, 

невропатологу и специалисту по психологии В. Н. Мясищеву, который в своѐ 

время отметил, что «итоги, коих добивается человек в жизни, только на 20 – 30% 

находятся в зависимости от его разума, а на 70 – 80% – от мотивов, которые у 

человека   есть,   и   которые   побуждают   его   конкретным   образом   вести 

себя» [21, с. 35]. 

С этим утверждением нельзя не согласиться, поскольку социальная 

реальность такова, что все еѐ участники, образую систему взаимодействий друг 

с другом, а свою поведенческую активность выстраивают, в зависимости от 

неких внутренних, индивидуально присущих побуждающих раздражителей, то 

есть собственных, принадлежащих именно конкретному лицу в данный момент 

времени мотивов. 

Ценностно-мотивационная сфера личности как особый психологический 

феномен, выступающий главным регулятором жизнедеятельности человека и в 

своей структуре имеет множество взаимосвязанных элементов, занимающих в 

ней определѐнное место и выполняющих определѐнные функции. Отдельные 

элементы, которые в свою очередь, детерминируют деятельность личности на 

протяжении всей жизни, в рамках данного исследования будут рассмотрены 

более подробно, а именно: 

– ценности; 

– ценностные установки; 

– мотивы; 
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– мотивация; 

– направленность личности; 

– самооценка личности [37]. 

Конечно, это далеко не исчерпывающий перечень элементов, которые 

образуют ценностно-мотивационную сферу личности. 

В структуру ценности входят три компонента: 

– когнитивный компонент, который включает в себя значение, отражающее 

общественные функции данной ценности в социальном мире, и смысл – как 

«значение для себя». Эти две составляющих могут совпадать, могут частично 

перекрывать друг друга. Именно ценности, обладающие личностным смыслом 

для человека, становятся регуляторами и ориентирами его жизни и поступков; 

– эмоциональный компонент – переживание ценностного состояния; 

– поведенческий компонент, который представлен реализацией принятой 

человеком ценности в поведении и деятельности [43]. 

Рассмотрим функции ценностей человека: 

– ценности выступают в качестве своего рода «маяка», ориентира в 

жизнедеятельности человека; 

– ценности поддерживают социальный порядок благодаря «включению» и 

работе механизма социального контроля; 

– ценности, как зеркало, отражают вектор поведения личности в той или 

иной ситуации; 

– ценности детерминируют разные выборы личности для взаимодействий в 

процессе жизнедеятельности; 

– ценности могут изменяться на протяжении жизни человека, а 

соответственно изменять поведение с учѐтом возраста [37]. 

Основной функцией ценностных ориентаций является регулирование 

внешней (поведения) и внутренней активности личности в определенных 

социальных условиях. Ценности выступают критериями оценки, как всей жизни 

личности, так и отдельных ее поступков, и действий. 

В психологических работах понятие под мотивационной сферой личности 
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понимают всю имеющуюся у данного человека совокупность мотивационных 

образований: диспозиций (мотивов), потребностей и целей, аттитюдов, 

поведенческих паттернов, интересов и др. мотивационных факторов [6]. 

Рассматривая некоторые примеры функций, которые выполняют ценности, 

важно для сравнения привести и функции мотивов: 

– мотив побуждает к производству каких-либо реальных действий или 

удерживает от них (вводит в состояние бездействия); 

– мотив детерминирует вектор действий личности, нацеленность этих 

действий на определѐнный объект для достижения цели, то есть выступает 

своего рода катализатором, ускоряющим реакции в поведении для достижения 

результата; 

– мотив придаѐт смыслы поведению личности, то есть благодаря 

смысловому содержанию действия и поступки человека можно объяснить с 

позиции «почему именно так, а не иначе», «зачем». С этой точки зрения любое 

побуждение к действию или бездействию наполнено смыслами для достижения 

тех или иных целей; 

– мотив наделяет личность определѐнным набором социальных ролей и 

социальных функций, которые образую социальный статус личности и 

фиксируют тем самым еѐ положение в обществе; 

– мотив придаѐт действиям личности нацеленность, то есть устремлѐнность 

на что-либо или кого-либо [18]. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины». Затем этот термин прочно вошел в 

психологический обиход для объяснения причин поведения человека и 

животных [42]. 

Если говорить о функциональном содержании мотивации в ценностно- 

мотивационной сфере личности, то оно достаточно очевидно, если исходить из 

постулата, что мотивация представляет собой совокупность мотивов, 

побуждающих к достижению определѐнной цели, воспринимаемой как 

некоторое благо, то есть ценность для человека. То есть функциональное 
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значение мотивации охватывает функции и ценностей, и мотивов. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по- 

разному: 

– в первом случае – как  совокупность  факторов,  поддерживающих и 

направляющих, т.е. определяющих поведение; 

– во втором случае – как совокупность мотивов; 

– в третьем случае – как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее ее направленность. 

Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психической 

регуляции конкретной деятельности, как процесс действия мотива и как 

механизм, определяющий возникновение, направление и способы 

осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная система 

процессов, отвечающих за побуждение и деятельность [18]. 

Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум направлениям: 

– первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как 

совокупность факторов или мотивов. Например, согласно схеме, Е. Н. Ильина, 

мотивация обусловлена потребностями и целями личности, уровнем притязаний 

и идеалами, условиями деятельности (как объективными, внешними, так и 

субъективными, внутренними – знаниями, умениями, способностями, 

характером) и мировоззрением, убеждениями и направленностью личности и т.д. 

С учетом этих факторов происходит принятие решения, формирование 

намерения; 

– второе направление рассматривает мотивацию не как статичное, а как 

динамичное образование, как процесс, механизм [43]. 

Однако и в том и в другом случае мотивация у авторов выступает как 

вторичное по отношению к мотиву образование, явление. Больше того, во 

втором случае мотивация выступает как средство или механизм реализации уже 

имеющихся мотивов: возникла ситуация, позволяющая реализовать имеющийся 

мотив, появляется и мотивация, т.е. процесс регуляции деятельности с помощью 

мотива. 
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Например, Л. Дэкерс считает, что процесс мотивации начинается с 

актуализации мотива. Такая трактовка мотивации обусловлена тем, что мотив 

понимается как предмет удовлетворения потребности, т.е. мотив дан человеку 

как бы готовым. Его не надо формировать, а надо просто актуализировать 

(вызвать в сознании человека его образ). Однако при таком подходе остается 

непонятным, во-первых, что же придает побудительность – ситуация или мотив? 

Во-вторых, каким образом возникает мотив, если он появляется раньше, 

чем мотивация? 

Мотив (от франц. motiver двигать, быть источником движения, управлять 

или побуждать) – это любой внутренний, психологический или физиологический 

по своей природе источник поведения, отвечающий за его активность и 

целенаправленность [8]. 

Мотив в отличие от мотивировки – это реально действующий, 

действительный источник поведения [13]. 

Мотивировка – это объяснение поведения, предложенное человеком. 

Мотивировка поведения может как совпадать, так и расходиться с его реальным 

мотивом. Совпадение мотива и мотивировки наблюдается тогда, когда, во- 

первых, человек осознает мотивы своего поведения, во-вторых, готов их 

раскрыть и открыто признать [25]. 

Мотивационную сферу человека с точки зрения ее развитости можно 

оценивать, но следующим параметрам: 

– широта; 

– гибкость; 

– иерархизированность [18]. 

Под широтой мотивационной сферы понимается качественное разнообразие 

мотивационных факторов – диспозиций (мотивов), потребностей и целей. Чем 

больше у человека разнообразных мотивов, потребностей и целей, тем более 

развитой является его мотивационная сфера [27]. 

Гибкость мотивационной сферы выражается в том, что для удовлетворения 

мотивационного побуждения более общего характера (более высокого уровня) 
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может быть использовано больше разнообразных мотивационных побудителей 

более низкого уровня. 

Широта – это разнообразие потенциального круга предметов, способных 

служить для данного человека средством удовлетворения актуальной 

потребности, агибкость – подвижность связей, существующих между разными 

уровнями иерархической организации мотивационной сферы: 

– между мотивами и потребностями; 

– мотивами и целями; 

– потребностями и целями [18]. 

Следующая характеристика мотивационной сферы – это 

иерархизированность мотивов [6]. Одни мотивы и цели сильнее других и 

возникают чаще; другие – слабее и актуализируются реже. Чем больше различий 

в силе и частоте актуализации мотивационных образований определенного 

уровня, тем выше иерархизированность мотивационной сферы. 

В отечественной психологии также предпринимались попытки решать 

проблемы мотивации человека. Основной научной разработкой отечественных 

психологов в области проблем мотивации является теория деятельностного 

происхождения    мотивационной    сферы    человека,    созданная 

А. П. Леонтьевым [17]. 

Согласно концепции, А. П. Леонтьева, мотивационная сфера человека, как и 

другие его психологические особенности, имеет свои источники в практической 

деятельности. В частности, между структурой деятельности и строением 

мотивационной сферы человека существуют отношения изоморфизма, т.е. 

взаимного соответствия, а в основе динамических изменений, которые 

происходят с мотивационной сферой человека, лежит подчиняющееся 

объективным социальным законам развития системы деятельности. 

Таким образом, данная концепция объясняет происхождение и динамику 

мотивационной сферы человека. Она показывает, как может изменяться 

система деятельностей, как преобразуется ее иерархизированность, каким 

образом возникают и исчезают отдельные виды деятельности и операции, какие 
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модификации происходят с действиями. В соответствии с закономерностями 

развития деятельностей можно вывести законы, описывающие изменения в 

мотивационной сфере человека, обретение им новых потребностей, мотивов и 

целей. 

С точки зрения функционального подхода к определению ценностно- 

мотивационной сферы все еѐ элементы, выполняя свои функции образуют 

систему, которая выступает в конечном итоге как основной регулятор 

жизнедеятельности личности, а также выступает в качестве особого 

психологического феномена, находившего и находящегося в фокусе научного 

познания зарубежных и российских учѐных [43]. 

Ценностно-смысловая сфера является ядром личности и включает в себя: 

– личностные ценности; 

– ценностные ориентации; 

– систему личностных смыслов. 

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров [27]. 

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных 

новообразований, выражают сознательное отношение человека к социальной 

действительности и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию его 

поведения и оказывают существенное влияние на все стороны его 

действительности. Особое значение приобретает связь ценностных ориентаций с 

направленностью личности. Система ценностных ориентаций определяет 

содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 

взглядов на окружающий мир, к другим людям, основу мировоззрения, ядро 

мотивации и «философию жизни». 

Направленность личности выражает одну из самых существенных ее 

характеристик, определяющую социальную и нравственную ценность личности. 

Именно через направленность личности ее ценностные ориентации находят свое 

реальное выражение в активной деятельности человека, то есть должны стать 
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устойчивыми мотивами деятельности и превратиться в убеждения. 

Система ценностей личности служит связующим звеном между ее 

внутренним миром и окружающей действительностью. Человек реагирует на 

события внешнего мира лишь после того, как он преломил их в своем сознании, 

осмыслил их, определил ценность происходящего для самого себя [27]. 

Личностный смысл – «индивидуализированное отражение действительного 

отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность, осознаваемое как «значение для меня», усваиваемых субъектом 

безличных знаний о мире, включающих понятия, умения, действия и поступки, 

совершаемые людьми, социальные нормы, роли, ценности и идеалы [13]. 

Личностные смыслы отражают субъективную значимость всех предметов, 

вещей и явлений для человека, а система ценностных ориентаций отвечает за 

направленность личностной активности. Исходя из этого, ценностно-смысловая 

сфера представляет собой центральное ядро структуры личности, определяющее 

ее направленность, являясь при этом высшим уровнем регуляции социального 

поведения личности [43]. 

Таким образом, изучив литературу по проблеме ценностно-мотивационной 

сферы личности можно сделать вывод о том, что изучением данной проблемы 

занималось множество знаменитых  психологов, таких  как: А. Шопенгауэр, 

А. Н.  Леонтьев,  В. Н.  Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Б. Г.  Ананьев, Б. Ф. Ломов, 

А.А. Козлов, В. Т. Лисовский, З. В. Сикевич, М. Г. Рогов и т.д., которые 

старались раскрыть понятие ценности, мотива, мотивации, а также понятие 

ценностно-мотивационной сферы личности в целом. 

Ценностно-мотивационная сфера является сложным феноменом, 

регулирующим основные сферы активности в жизнедеятельности каждого 

человека. Данная сфера имеет структуру, в которой в качестве основных 

элементов выделяются ценности и мотивы, выполняющие определѐнные 

функции в качестве еѐ структурных элементов. 
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1.2 Особенности ценностно-мотивационной сферы сотрудников ГУФСИН 

 

 

 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний – один из 

институтов государственной службы, который выполняет правоохранительную 

функцию в государстве – исполнение наказаний. В связи с этим уголовно- 

исполнительная система одной из первых испытывает и положительные, и 

отрицательные воздействия со стороны самых разнообразных социальных 

явлений и процессов: 

– снижение уровня жизни населения; 

– рост преступности; коррумпированность; 

– всеобщий правовой нигилизм; 

–  неверие граждан в возможность государственных органов надлежаще 

осуществлять свои функции; 

– трудности с государственным финансированием; 

– социальная и правовая незащищенность населения [22]. 

Содержание ценностно-мотивационной сферы личности регулирует 

поведение человека во всех сферах жизни, в том числе и в области 

профессиональной деятельности. 

Мотивационная сфера является одним из важнейших компонентов в 

деятельности личности сотрудников ГУФСИН. Мотивация – это совокупность 

поступков, которые определяют активность и целенаправленность служебной 

деятельности [6]. Это один из основных источников, которые направляют 

деятельность личности сотрудников уголовно-исполнительной системы на путь 

к результативности. 

 Служба сотрудников в ГУФСИН сопряжено с деятельностью в режиме 

большого нервно-психического напряжения и самоотдачи, а также риска потери 

здоровья и жизни. Особенности профессиональной деятельности предъявляют 

повышенные требования к личностным и деловым характеристикам 

сотрудников, в первую очередь высокой эмоциональной устойчивости, развитых 
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адаптивных способностей, склонности к нормативному правовому поведению, 

умению профессионально реагировать на любые попытки осложнить ситуацию 

в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Выполнение 

профессиональных обязанностей значительным образом сказывается на 

развитии потребностей, установок, приоритетов, ценностей, интересов, что 

изменяет структуру и содержание всей мотивационной сферы у сотрудников 

ГУФСИН [20]. 

Мотивация играет немаловажную роль в различной деятельности 

сотрудников ГУФСИН, особенно эта роль проявляется в занятиях, где требуется 

максимальное сосредоточение на тренировочных занятиях. С помощью 

мотивации сотрудники уголовно-исполнительной системы достигают высоких 

результатов в своем нелегком труде. Представляя собой основу изучения 

личности, мотивация устанавливает динамичность и обусловливает характерные 

черты служебной деятельности и поведения. «Мотивация – совокупность 

поступков, которые определяют активность и целенаправленность служебной 

деятельности...» [8]. Представляя собой основу изучения личности, мотивация 

устанавливает динамичность и обусловливает характерные черты служебной 

деятельности и поведения. Нельзя рассчитывать на большие результаты в 

служебной деятельности. А вот сотрудник с высокой мотивацией способен 

эффективно реализовать свой потенциал. 

Для выражения имеющихся способностей сотрудников ГУФСИН 

необходим устойчивый уровень мотивации. Если наступает трудная ситуация в 

деятельности и возникает критический уровень напряжения, тогда личностные 

особенности и уровень мотивации имеют значение в достижении поставленной 

цели [22]. 

Большая часть личного состава ГУФСИН не обладает достаточным уровнем 

профессионализма, но в процессе профессиональной деятельности, с 

повышением профессионального опыта (стажа работы), происходит перестройка 

структуры и содержания психологических компонентов личности. 

Так, у начинающих специалистов ГУФСИН (опыт работы менее 1 года) 
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наблюдается низкий уровень развития мотивационных личностных структур. У 

сотрудников с опытом работы более 2-х лет начинает повышаться 

профессиональная мотивация. Сотрудники со стажем работы более 2-х лет могут 

быстро принимать решения. 

Сдерживающий компонент указывает оценку готовности, в 

противоположность уверенности, и помогает принять решение и верно 

выполнить задачи. Одной из главных особенностей мотивации, 

непосредственно, является еѐ действие на окончательные результаты в 

служебной деятельности сотрудника. Лишь высокомотивированный сотрудник 

способен к реализации своего потенциала. Его цель – отдача сил в достижении 

продуктивного результата в служебной деятельности. Уровень развития и 

особенностей когнитивных, эмоционально – волевых и качеств нравственности, 

формируются их мотивационные направленности и смысл жизненные 

ориентации [22]. 

Служебная деятельность указывает протекание психических процессов и 

формирование личности сотрудника ГУФСИН, что, в свою очередь, 

положительно влияет на мотивацию и результат служебной деятельности. Цели 

и мотивы могут формироваться уже до поступления на работу в 

правоохранительные органы. На успешность деятельности сотрудников 

ГУФСИН влияет целый ряд факторов. Существуют внутренние факторы, 

которые присущи только самому сотруднику (виды мотивации, уровень 

образования), факторы межличностного общения (взаимодействия с 

окружающими), а также ряд факторов, которые не связаны с общением с людьми 

(организация режима работы). 

Деструктивные изменения мотивационной сферы личности, нарушения 

стимулирующей и смыслообразующей функций мотивации вызывают 

внутриличностный конфликт, что может стать одной из предпосылок 

профессиональной деформации личности. Так, Р. Ж. Тюлюпергенева утверждает 

следующее: «Недостаточность мотивационной сферы профессиональной 

деятельности может выражаться в ее бедности,  присутствии   только отдельных 
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побуждений, неблагоприятной динамике мотивации. Разные недочеты 

мотивационной сферы труда имеют различной степени разрушительную силу и 

ведут к возникновению негативных психических состояний, реально 

угрожающих психическому здоровью личности» [40, с. 69]. Поэтому применение 

методов стимулирования мотивации – это основное средство повышения 

результативности деятельности сотрудников ГУФСИН. 

Мотивация служебной деятельности сотрудников уголовно – 

исполнительной системы – это система внутренних побуждений сотрудника, 

основной компонент его самосознания, определяющий его поведение в труде и 

реакции на конкретные условия работы и применяемые формы стимулирования. 

Мотивационный компонент у сотрудников ГУФСИН заключается в наличии 

мотива на сохранение и развитие у себя функциональной надежности, 

включающей в себя способность специалиста в процессе конкретной 

деятельности сохранять психическое, психологическое и психофизическое 

благополучие в соответствии с требованиями данной деятельности. 

В ходе управленческой деятельности в подразделениях ГУФСИН 

мотивация понимается как отдельный вид деятельности целого ряда субъектов 

(руководства, психологических служб, кадрового аппарата, самого сотрудника), 

предполагающей возможность воздействия на сотрудников с целью достижения 

целей подразделений. Руководителю в своей деятельности необходим 

профессиональный подход для выстраивания системы потребностей 

сотрудников ГУФСИН, чтобы повысить качество выполняемой ими работы. 

Сегодня используют различные способы стимулирования для мотивации 

сотрудников в органах внутренних дел – как материальные, так и 

нематериальные методы вознаграждения. Одним из мотивирующих факторов 

является оплата профессиональной деятельности, которая связана 

непосредственно с результатами итогов работы. Отдельное внимание следует 

уделить нематериальному мотивированию, организующему пластичную систему 

льгот для сотрудников [22]. 

Сотрудники ГУФСИН, заинтересованные в карьерном росте, нередко 
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сталкиваются с недостатками организации системы мотивирования персонала. 

Пантилеев В. А. и Молчанова Т. Ю. выделили факторы, оказывающие 

неблагоприятное влияние на процесс мотивирования и стимулирования 

сотрудников ГУФСИН, в результате которых у них возникает состояние 

неудовлетворенности от проделанной работы. Среди них отмечены: 

– отсутствие конкретных критериев для оценки деятельности, что приводит 

к ухудшению и равнодушному отношению сотрудника к своим должностным 

обязанностям; 

– наличие неблагоприятной обстановки в коллективе; 

– неудовлетворительные условия, в которых сотрудники осуществляют 

профессиональную деятельность  [24]. 

Изучение факторов, затрудняющих профессионально-личностный рост 

сотрудников ГУФСИН, позволило выделить трудности, обусловленные 

объективной ситуацией; неблагоприятным социально-психологическим 

климатом, сложившимся в коллективе; индивидуально-психологическими 

особенностями личности [20]. 

В ГУФСИН существуют следующие типы мотивации, в соответствии с 

которыми и должна строиться работа с сотрудниками: 

Инструментальный тип. Главная мотивация – это заработок. Сама по себе 

работа и еѐ содержание не представляет особой ценности, а карьерный рост 

рассматривается лишь как возможность получать повышенную заработную 

плату. 

Профессиональный тип. В данной мотивации, в отличии от 

инструментальной, не так важна заработная плата, как сама работа. Работа для 

такого сотрудника – это способ самовыражения и возможность доказать, что он 

способен выполнять то, что другим не под силу. 

Патриотический тип. Сплочение коллектива. Система мотивации для 

данного типа сотрудника – это объявление благодарности ну и объявление 

выговора, а штрафы и премии малоэффективны. 

Хозяйский тип. Предоставление свободы в действиях и самостоятельность. 
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Люмпенизированный тип. Наиболее характерная для сотрудников нашей 

страны, никакие методы сотрудника не вдохновляют, кроме метода «кнута» [22]. 

Таким образом, мотивационная сфера личности сотрудников  ГУФСИН 

обуславливается   степенью сформированности психологических мотивационных 

компонентов личности. 

Изучением ценностной сферы представителей пенитенциарной отрасли 

занимались  такие  исследователи  как:  Н. Н.  Белогорцев,  Б. Г.  Бовин, 

А. А. Вотинов, М. Г. Дебольский, Д. Е. Иванов, М. М. Ицкович, С. В. Маришин, 

А. И. Мокрецов, А. В. Сперанская, А. А. Шаров, А. В. Шнягин и другие. 

Исследования, проведенные Н. А. Самойлик показали, что важными 

ценностями, связанными с профессией у сотрудников ГУФСИН, выступают 

достижения, окружение, контролирующие отношения, профессиональная 

безопасность, коллеги, престижность и экономическая отдача. 

Профессионально-ценностные ориентации и удовлетворенность трудом 

оказывают влияние на продуктивность выполнения служебных задач и связаны 

со стажем службы. Наиболее предпочитаемыми ценностями для сотрудников 

является стремление к здоровью, к счастливой семейной жизни и любви, а 

наименее значимыми являются ценность «творчество», «счастье других», 

«развлечения», «красота природы и искусства». В проведенных исследованиях 

делается вывод о том, что постоянная включенность сотрудников ГУФСИН в 

асоциальную среду осужденных в условиях отсутствия просоциального 

мотивационного профиля, объективных и личностных ресурсов, необходимых 

для его развития, детерминирует негативные личностные трансформации, в том 

числе и в профессиональной мотивации сотрудников. Происходит 

переориентация профессиональных и жизненных ценностей на ценности, 

присущие сообществу осужденных, которые имеют преимущественно 

материальную и властную направленность в ущерб духовным, крайне 

востребованным в работе представителей ГУФСИН [33; 34; 35]. 

Как справедливо отмечает М. М. Ицкович, «новый тип пенитенциарной 

политики требует от сотрудников ГУФСИН вхождения в более тесный контакт 
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с преступниками для достижения ресоциализирующего воздействия» [18]. 

Данные особенности отражаются не только на формировании объективного 

отношения к профессиональной деятельности, но и на ценностной сфере 

сотрудников ГУФСИН. 

Самую главную ценность в любой организации составляет человеческий 

ресурс, поэтому крайне важно, чтобы люди, хорошо знающие содержание и 

специфику профессиональной деятельности и обладающие высоким 

интеллектуальным потенциалом, смогли реализовать свои устремления в сфере 

служебной деятельности, что будет способствовать повышению эффективности 

работы системы исполнения наказаний. 

Знания об особенностях ценностно-мотивационной сферы личности 

ГУФСИН важны и для руководителей кадрового аппарата исправительных 

учреждений, и для психологов для того, чтобы эффективно выстроить свою 

деятельность по психологическому сопровождению сотрудников, что позволит 

сохранить человеческий капитал и не допустить демотивации персонала, 

профилактировать развитие профессиональной деформации, эмоционального 

выгорания и других отрицательных явлений [22]. 

Таким образом, профессиональная деятельность сотрудников ГУФСИН 

сопряжено с деятельностью в режиме большого нервно-психического 

напряжения и самоотдачи, а также риска потери здоровья и жизни. 

Мотивационная сфера является одним из важнейших компонентов в 

деятельности личности сотрудников ГУФСИН. Деструктивные изменения 

мотивационной сферы личности, нарушения стимулирующей и 

смыслообразующей функций мотивации вызывают внутриличностный 

конфликт, что может стать одной из предпосылок профессиональной 

деформации личности сотрудников ГУФСИН. Для выражения имеющихся 

способностей необходим устойчивый уровень мотивации. Мотивационный 

компонент у сотрудников ГУФСИН заключается в наличии мотива на 

сохранение и развитие у себя функциональной надежности, включающей в себя 

способность  специалиста  в  процессе  конкретной  деятельности  сохранять 
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психическое, психологическое и психофизическое благополучие в соответствии 

с требованиями данной деятельности. Важными ценностями, связанными с 

профессией у сотрудников ГУФСИН, выступают достижения, окружение, 

контролирующие отношения, профессиональная безопасность, коллеги, 

престижность и экономическая отдача. Поэтому знания об особенностях 

ценностно-мотивационной сферы личности каждого сотрудника ГУФСИН очень 

важны, так как, зная их можно сохранить человеческий капитал и не допустить 

демотивации персонала, не допустить развитие эмоционального выгорания и 

других негативных явлений. 

 

 

 

1.3 Стрессоустойчивость в профессиональной деятельности сотрудников 

ГУФСИН 

 

 

 

В психологии стресс понимается как состояние психического напряжения, 

возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных 

условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах. Он 

вызывает химические и иные изменения в физическом, ментальном или 

эмоциональном состоянии. Эти реакции генерируют энергию, помогающую 

человеку справиться с воспринимаемой угрозой своему благополучию 

(стрессором). До поры до времени все хорошо – но, если стрессор не устранен, а 

энергия не рассеивается каким-либо иным образом (как при физических 

упражнениях), это начинает попросту истощать человека. В конце концов, стресс 

вызывает упадок сил или физическое заболевание [36]. 

Исследователи  Н. Д.  Левитов,  П. Б.  Зильберман,  Я.  Рейковский, 

В. Л. Марищук, В. Г. Норакидзе, К. К. Платонов и А. Г. Маклаков связывают 

стрессоустойчивость со способностью быть эмоционально стабильным или 

психически устойчивым [13; 25; 30]. В. С. Ротенберг и В. В. Аршавский 

связывают  стрессоустойчивость  с  сопротивляемостью,  Ф.  Е.  Василюк  с 
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творческим поведением, не привязанным к биологическим  факторам, а 

К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт и В. И. Кабрин с выносливостью или 

жизнестойкостью [8]. 

В психологической науке нет единого понимания содержания такого 

явления, как стрессоустойчивость, и, следовательно, нет единственного 

определения этого понятия.  

Под термином «стрессоустойчивость» понимаются такие явления, как 

эмоциональная устойчивость, психологическая стойкость к стрессу, стресс-

резистентость, фрустрационная толерантность и многие другие [27]. 

Как замечает В. А. Бодров, в настоящее время нет ясности в понимании 

сущности стрессоустойчивости, и большинство авторов в качестве синонима 

употребляют термин «эмоциональная устойчивость», механизмы и сущность 

которой изучены лучше [5]. Так, Л. М. Аболин определяет эмоциональную 

устойчивость как свойство, характеризующее индивида в процессе напряженной 

деятельности, отдельные эмоциональные механизмы которого, гармонически 

взаимодействуя между собой, способствуют успешному достижению 

поставленной цели. Тем самым подчеркивается, что критерием эмоциональной 

устойчивости является достижение цели деятельности, что, на наш взгляд, 

неоправданно сужает смысловое поле рассматриваемого понятия [1]. 

В противоположность описанному подходу, ряд исследователей расширяет 

смысловое поле понятия «стрессоустойчивость» до таких пределов, что понятие 

становится размытым и общим, теряя свой описательный характер. Так, 

например, Б. Х. Варданян определяет стрессоустойчивость как свойство 

личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми 

компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации [7]. 

Другой автор В. А. Бодров пишет, что стрессоустойчивость есть свойство 

личности, способствующее высокой продуктивности деятельности в 

экстремальном пространстве [5]. 

Исследователь Л. Г. Дикая определяет эмоциональную устойчивость как 

результат взаимодействия личности, состояния и среды [7]. 
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Ряд исследователей Б. А. Вяткин, С. Л. Макаренко, В. Д. Небылицин и 

Б. М. Теплов рассматривает стрессоустойчивость через призму физиологических 

детерминант, в частности, через общие свойства нервной системы и 

темперамент [22; 38]. 

Так,  Я.  Рейковский  рассматривает  как  основу  стрессоустойчивости 

«чувствительность в эмоциогенных раздражителях» [30, с. 45]. Этого же подхода 

придерживается К. К. Платонов, хоть и с некоторой оговоркой: он рассматривает 

стрессоустойчивость как взаимодействие эмоционально волевых качеств 

личности (степень волевого владения достаточно сильными эмоциями) в их 

отношении к характеру деятельности и пишет, что важна не сама по себе 

большая или более малая эмоциональная возбудимость, а ее влияние на навыки 

и на деятельность человека [25]. 

Авторы В. А. Плахтиенко, Н. И. Блудов сводят стрессоустойчивость к 

свойству темперамента, позволяющему надежно выполнять целевые задачи 

деятельности за счет оптимального использования резервов нервно-психической 

эмоциональной энергии [26]. 

Другие авторы Л. Мерфи, Р. Лазарус, С. Фолкман, Д. Амирхан, Н. Сирота, 

Н. Хаан и другие, относят к стрессоустойчивости различные когнитивно 

обусловленные механизмы совладания со стрессом (копинг-механизмы) и 

механизмы психологической защиты. Некоторые авторы рассматривают 

стрессоустойчивость как одну из подструктур готовности человека к 

деятельности в напряженных ситуациях [18]. Так, М. И. Дьяченко с соавторами 

полагают, что среди факторов, от которых зависит уровень и успех деятельности 

специалистов в напряженных ситуациях, особое значение имеет готовность к 

ним. Она способствует быстрому и правильному использованию знаний, опыта, 

личных качеств, сохранению самоконтроля и перестройке деятельности при 

появлении непредвиденных препятствий. К числу внешних и внутренних 

условий, обусловливающих готовность, данные исследователи относят: 

содержание поставленных задач, их трудность, новизну; обстановку 

деятельности, мотивацию, оценку вероятности достижения цели, самооценку, 
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нервнопсихическое состояние и, кроме того, эмоциональную устойчивость к 

стрессовой ситуации [12]. 

По мнению автора Л. М. Митина рассматривает стрессоустойчивость как 

фрустрационную толерантность [19].  

Фрустрация – это состояние человека, выражающееся в характерных 

особенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно 

непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, 

возникающими на пути к достижению цели или к решению задачи [6]. 

Авторы А. А. Реан и А. А. Баранов, определили стрессоустойчивость как 

трудовую мотивацию, социально-психологическую толерантность, высоким 

уровнем внутреннего локус-контроля и самооценки, а также истинной 

адаптацией конструктивного типа [4; 29]. 

Наиболее полное определение стрессоустойчивости дает П. Б. Зильберман: 

стрессоустойчивость – «интегративное свойство личности, характеризующееся 

таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и 

мотивационных компонентов психической деятельности человека, которые 

обеспечивают оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной 

эмотивной обстановке» [13, с. 23]. 

Таким образом, на наш взгляд, стрессоустойчивость – это интегративное 

свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, 

волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической 

деятельности, которое в сложной эмотивной обстановке обеспечивает человеку 

способность руководить своими эмоциями, сохранять высокую 

профессиональную работоспособность, адекватное функционирование и 

определенную направленность своих действий. 

Особое значение тема стрессоустойчивости приобретает в сфере труда, где 

устойчивость к стрессу является важным требованием к личности работника в 

самых различных областях профессиональной деятельности. В первую очередь 

это касается сложных, опасных, экстремальных условий деятельности, в числе 

которых особое место занимает служебная и профессиональная деятельность 
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сотрудников ГУФСИН. На основании этого к личности сотрудников 

предъявляются высокие требования по целому ряду параметров, в том числе и 

по уровню стрессоустойчивости, который, как ожидается, должен быть более 

высоким, чем у «обычного» гражданина [10]. 

Проблема стрессоустойчивости сотрудников ГУФСИН прежде всего 

взаимосвязана с работой с лицами, имеющими определенный уровень 

психолого-педагогической запущенности, криминальной зараженности. 

Отдельный отпечаток на личность сотрудника накладывает угроза для жизни и 

здоровья, жесткая правовая регламентация деятельности, авторитарный стиль 

управления, реализация социально-значимых и привычных в обществе 

потребностей и т. д. Такая ситуация в любом случае оказывает сильное 

отрицательное воздействие на состояние сотрудника ГУФСИН и способствует 

более быстрому истощению физических, психологических и эмоциональных 

ресурсов индивидуума, что может привести к психосоматическим заболеваниям, 

а также к различным видам отклоняющегося поведения, к которому относятся 

агрессивное поведение, алкоголизация, кредитная зависимость, суицидальное 

поведение. 

Если говорить о специфике причин возникновения стрессов у сотрудников 

ГУФСИН, то стоит более подробно рассмотреть механизмы возникновения 

стресса. Как правило, выделяются два типа условий, которые с высокой 

степенью вероятности приводят к стрессу, другим формам психической 

дезадаптации и являются основой для формирования хронических стрессовых 

состояний и предсуицидального состояния: 

– критические инциденты, которые несут реальную угрозу жизни, 

здоровью, системе ценностей, чреваты массовыми человеческими жертвами и 

значительными материальными потерями (острое стрессовое расстройство, 

посттравматический синдром); 

– ситуации хронического профессионального стресса, связанные с 

повседневной напряженной деятельностью [28]. 

Стресс  влияет  на  развитие  серьезных  нарушений  физического  и 
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психического здоровья сотрудников ГУФСИН, такие как: трудно думать и 

принимать решения, нервозность, смутная тревога, плаксивость, быстрая 

утомляемость, тоска, раздражительность, чувство беспомощности, чувство 

безнадежности, трудно сидеть спокойно или расслабиться, зуд или сыпь на коже, 

головные боли, бессонница, сонливость, ощущение слабости или 

головокружения, усиленное употребление алкоголя или табака, потеря аппетита, 

чрезмерный аппетит, проблемы с пищеварением (несварение, понос, или 

отрыжка), нарушения менструального цикла, потеря сексуального интереса, 

пугливость, сердцебиение, сухость во рту, нервные тики или подергивания, 

дрожь, скрежетание зубами, холодный пот, боль в спине, боль в груди, 

гипервентиляция (частое дыхание) и многое другое. 

Стрессогенные факторы, обусловленные спецификой службы в ГУФСИН в 

зависимости от соответствия личностных качеств характеру выполняемых 

сотрудником служебных обязанностей, могут оказывать как мобилизующее, так 

и дезорганизующее воздействие на его жизнедеятельность, формируя в итоге 

определенные стратегии действий в сложных нетипичных профессиональных 

ситуациях. К стрессорам, лежащих в структуре служебной деятельности 

ГУФСИН, можно отнести: 

 измененный режим дня (нарушения ритма сна-бодрствования); 

 монотонность несения службы; 

 угроза физическому благополучию, в связи с тем, что служба выполняется 

с оружием; 

 неуверенность в стабильности своего служебного и социального 

положения, так как велика вероятность совершить ошибку в деятельности [10]. 

Служба, особенно в ночное время, сопровождается у многих (чаще у 

молодых) сотрудников ГУФСИН чувством тревоги, ожиданием возможных 

происшествий и неуверенностью в том, что он сумеет своевременно принять 

необходимые меры, вовремя заметить нарушение и определить правомерность 

применения оружия. Напряженная служба на посту, недосыпания, нехватка 

положительных эмоций – все это предъявляет к нервной системе человека 
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повышенные требования, с которыми не каждый может справиться. В таких 

условиях особенно важны ритмичность несения службы, чередование 

положительных и отрицательных эмоций, смена напряжения и отдыха. В 

противном случае нервное напряжение будет стойким, длительным и может 

привести к нервно-психическим расстройствам [18]. 

При отсутствии конструктивного преодолевающего поведения (копинга) – 

хронические стрессы на службе вызывают у человека комплекс негативных 

переживаний и дезадаптивное поведение, что в свою очередь, представляет 

угрозу как для персонального здоровья, так и для служебной деятельности 

ГУФСИН [10]. 

Стресс  может  привести  к  развитию  синдрома,  так  называемого 

«профессионального выгорания» и к активации защитных механизмов, 

психологическому отдалению от выполнения работы: апатии, циничности, 

отсутствию необходимой негибкости поведения, снижению значимости 

результатов профессиональной деятельности. Риск выгорания могут смягчить 

стабильная ситуация, предоставляющая возможность для профессионального и 

личностного роста, удовлетворенность качеством жизни в различных ее 

аспектах, наличие разнообразных интересов, перспективные жизненные планы. 

Реже выгорают оптимистичные и жизнерадостные люди, умеющие успешно 

преодолевать жизненные невзгоды и возрастные кризисы; те, кто занимают 

активную жизненную позицию и обращаются к творческому поиску решения 

при столкновении с трудными обстоятельствами, владеет средствами 

психической саморегуляции, заботиться о восполнении своих 

психоэнергетических и социально-психологических ресурсов [39]. 

К числу объективных стрессогенных факторов, оказывающих наиболее 

негативное влияние на развитие стрессоустойчивости личности сотрудников 

ГУФСИН можно отнести: 

– специфическую социальную среду, в которой реализуется их 

профессиональная деятельность (многочисленность, высокая социальная 

опасность, ассоциальность, агрессивность и криминальная зараженность); 
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– специфическая физическая среда (угнетающие условия искусственной 

социальной изоляции, разного рода депривации, отдаленность исправительных 

учреждений от административных центров [28]. 

Сотрудники ГУФСИН, как уже говорилось, ежедневно взаимодействуют со 

спецконтингентом учреждения, представители которого имеют уже 

деформированную психику, сознание, мораль. Служебная деятельность, 

связанная с особой ответственностью и эмоциональными нагрузками, содержит 

в себе опасность тяжелых переживаний и вероятность возникновения 

профессионального стресса, профессиональной деформации. 

Профессиональная деформация – это процесс неблагоприятного изменения 

личности под влиянием условий и особенностей профессиональной 

деятельности [8]. К профессиональной деформации сотрудника следует отнести 

приобретение качеств, навыков и склонностей, выражающихся в негативно- 

правовом стиле его мышления и отрицательно сказывающихся на служебной 

деятельности [18]. В. В. Лебедев и А. В. Шамис выделяют следующие уровни 

проявления профессиональной деформации: потребностно-мотивационный, 

функциональный и коммуникативный. В первом случае идет речь о снижении 

заинтересованности и мотивированности к профессиональной деятельности, во 

втором – о снижении уровня его работоспособности, в третьем – об утрате 

умения адекватно взаимодействовать с окружающими. В зависимости от 

частоты подобных проявлений и их устойчивости авторы предлагают говорить о 

частичной (мотивационной, функциональной или коммуникативной) 

профессиональной деформации или полной – при устойчивом проявлении всех 

указанных элементов [16]. 

Существенное влияние на личность сотрудника ГУФСИН оказывает 

нахождение в закрытой среде, которая ограничивает ресурсность в совладании 

со стрессовыми ситуациями. Согласно научной литературе источники 

опасностей делятся на: 

– естественно-социальные опасности – наркомания, эпидемии 

инфекционных заболеваний, венерические заболевания, СПИД, рак и другие; 
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– социально-техногенные опасности – профессиональная заболеваемость, 

профессиональный травматизм, психические отклонения и заболевания, 

вызванные производственной деятельностью, массовые психические отклонения 

и заболевания, вызванные влиянием на подсознание средствами массовой 

информации и специальными техническими средствами, токсикомания; 

– социальные опасности – опасности, вызванные низким духовным и 

культурным уровнем: бродяжничество, проституция, пьянство, алкоголизм, 

преступность, неудовлетворительное материальное состояние, плохие условия 

существования, забастовки, восстания, революции, конфликтные ситуации на 

межнациональной, этнической, расовой или религиозной почве; 

– политические опасности – конфликты на межнациональном и 

межгосударственном уровнях, духовное притеснение, политический терроризм, 

идеологические, между партийные, межконфессиональные и вооруженные 

конфликты, войны; 

– профессиональные опасности – профессиональная заболеваемость, 

профессиональный травматизм (явление в определенной отрасли (то есть 

принадлежность профессии к классу опасных), регионе, стране) [10]. 

Сотрудники пенитенциарной системы подвержены практически всем 

указанным видам опасностей. Указанные виды опасностей соответствуют 

вредным факторам, которые приводят к ухудшению самочувствия, снижения 

работоспособности, заболевания и даже смерти как следствию заболевания. 

Для развития стрессоустойчивости личности сотрудников ГУФСИН 

необходимо изменение не только их личностных характеристик, но и 

объективных обстоятельств их жизнедеятельности (жизнестойкие практики, 

социальное окружение, условия жизни и работы). Длительный рабочий стресс 

может привести к выгоранию на рабочем месте и ему присуще чувство 

истощения, цинизма, отстраненности, неэффективности и отсутствия личных 

достижений. И рабочий стресс, и эмоциональное выгорание вкупе могут 

привести  к  снижению  приверженности  сотрудников  основной  идеологии 
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учреждения ГУФСИН и, соответственно, к снижению продуктивности 

служебной деятельности. Для этого в учреждении ГУФСИН психологическая 

служба должна проводить определенные психологические мероприятия или 

тренинги по развитию стрессоустойчивости сотрудников.  

Управление стрессом – одна из важных проблем в жизни каждого человека. 

В этой связи при осуществлении психологического сопровождения персонала 

представляется целесообразным: 

– придерживаться принципа единства организма и среды. Для сохранения 

здоровья необходимо постоянно тренировать нервную систему 

систематическими физическими нагрузками, создать благоприятные условия 

жизнедеятельности; 

– целесообразно сформировать у сотрудника адекватный реалистичный 

позитивный образ профессиональной деятельности; 

– развивать у сотрудников навыки экспресс и длительной регуляции своего 

эмоционального состояния. В арсенале методов могут быть как 

общеприменительные способы снятия напряжения, так и сложные 

психотехнические приемы; 

– проработать на когнитивном и поведенческом уровнях наиболее 

типичные сложные профессиональные ситуации. Рассматривать различные 

стратегии поведения в конкретных ситуациях и их эффективность; 

– необходим постоянный мониторинг эмоционального состояния 

сотрудников. В особенности тех сотрудников в опыте которых есть острые, 

травмирующие эмоциональные переживания; 

– необходимо проводить психологической релаксации и обучение основам 

аутотренинга [28]. 

На основе всего изложенного выше можно предположить, что 

психологический тренинг или программа по коррекции стрессового состояния 

среди сотрудников ГУФСИН, должен затрагивать такие стороны как: 

– установление причин хронического стресса; 

– расширение круга внешних и внутренних ресурсов; 
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– осознание негативных, травмирующих переживаний, связанных с 

профессиональной деятельностью и их нейтрализация, направленное 

отреагирование; 

– возвращение доверия и интереса к окружающим людям; 

– диссоциация телесных ощущений и психологических переживаний [10]. 

Таким образом, стресс – это психофизиологическая реакция, которая 

является неотъемлемой частью нашей жизни. Повышенный стресс на работе, 

может привести к ухудшению трудовых показателей, учащению несчастных 

случаев, затруднениям в общении с людьми, более частым невыходам на работу, 

пониженной удовлетворенности ею и проблемам, тесно связанным со здоровьем. 

Стрессоустойчивость – это самооценка способности и возможности преодоления 

экстремальной ситуации связана с ресурсом личности или запасом, потенциалом 

различных структурно-функциональных характеристик, обеспечивающих общие 

виды жизнедеятельности и специфические формы поведения, реагирования, 

адаптации. Профессиональная группа сотрудников ГУФСИН относится к тем 

профессиональным группам, для которых характерно наличие постоянно 

действующих стрессогенных факторов, что повышает риск возникновения таких 

явлений как хронический стресс, профессиональная деформация, эмоциональное 

выгорание, суицидальное поведение. Поэтому сегодня, актуальным становится 

внедрение современных эффективных превентивных программ, направленных 

на формирование стрессоустойчивости, жизнестойкости сотрудников ГУФСИН, 

посредством актуализации личностного потенциала. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЦЕННОСТНО - МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СОТРУДНИКОВ ГУФСИН  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

 

 

 

2.1 Организация исследования и описание методик 

 

 

 

Исходя из проведенного теоретического анализа установлено, что важно 

знать особенности ценностно-мотивационной сферы личности каждого 

сотрудника ГУФСИН, так как, зная их можно повлиять на стрессоустойчивость 

и таким образом, сохранить и не допустить демотивации персонала, не допустить 

развитие эмоционального выгорания и других негативных явлений. 

Таким образом, цель исследования изучить особенности ценностно- 

мотивационной сферы сотрудников ГУФСИН с разным уровнем 

стрессоустойчивости. 

Эмпирическое исследование состоит из нескольких этапов: 

1. Сформировать выборку и подобрать методы для диагностического 

исследования. 

2. Провести диагностическое исследование Бостонский тест на 

стрессоустойчивость. 

По его результатам данного тестирования разделить респондентов на три 

группы по уровню стрессоустойчивости. 

Далее провести диагностическое исследование применив: тест 

смысложизненные  ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьева; методику 

К. Замфир, модификация А. А. Реана «Мотивация профессиональной 

деятельности». 

3. Провести статистическую обработку данных по критерию Манна-Уитни. 

В исследовании приняли участие младшие инспектора 1 и 2 категории в 

количестве 38 человек. Возраст от 26 до 36 лет. Стаж от 3 до 10 лет. 
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Опишем методики исследования: 

1. Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьева. 

Тест предназначен для оценки «источника» смысла жизни, который может 

быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или 

прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни. Тест СЖО 

содержит несколько направлений для исследования: общий показатель 

осмысленности жизни; оценка жизненных целей; определение насыщенности 

жизни; выявление удовлетворенности; оценка уровня самореализации 

испытуемого. 

Кроме перечисленных факторов в методике принимаются во внимание 

аспекты контроля: «контроль – я»; «контроль – жизнь». 

Данная методика представляет собой 20 симметричных шкал-вопросов, 

состоящих из пары целостных альтернативных предложений с одинаковым 

началом. Показатели теста включают в себя общий показатель осмысленности 

жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три конкретные 

смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: цели в жизни; 

процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни; 

результативность жизни или удовлетворенность самореализацией; локус 

контроля – Я (Я – хозяин жизни); локус контроля – жизнь или управляемость 

жизни. 

2. Бостонский тест на стрессоустойчивость. 

Данный тест разработан исследователями Медицинского центра 

Университета Бостона. Методика разработана для определения уровня 

стрессоустойчивости: высокий, который говорит о прекрасной устойчивости к 

стрессовым ситуациям; нормальный, который соответствует в меру 

напряженной жизни активного человека; низкий, когда стресс очень влияет на 

жизнь человека. 

Необходимо ответить на 20 вопросов, исходя из того, насколько часто эти 

утверждения верны для респондента. Отвечать следует на все пункты, даже если 

данное утверждение к испытуемому вообще не относится. 
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3. Методика К. Замфир, модификация А. А. Реана «Мотивация 

профессиональной деятельности». 

Методика применяется для диагностики мотивации профессиональной 

деятельности. В основу положена концепция внутренней и внешней мотивации. 

Нужно прочитать 7 перечисленных мотивов профессиональной деятельности и 

дать оценку их значимости по пятибалльной шкале. 

Подсчитываются показатели внутренней (ВМ), внешней положительной 

(ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) мотивации в соответствии со 

следующими ключами. 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам 

следует относить следующие два типа сочетаний:  

ВМ > ВПМ > ВОМ;   ВМ = ВПМ> ВОМ.  

Наихудшим мотивационным комплексом является тип: ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Для статистической обработки данных был применен критерий Манна- 

Уитни. Критерий предназначен для оценки различий между двумя выборками по 

уровню какого-либо признака, количественно измеренного. 

Эмпирическое значение критерия U отражает то, насколько велика зона 

совпадения между рядами. Поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что 

различия достоверны. H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака 

в группе 1. H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

 

На первом этапе исследования был выявлен уровень стрессоустойчивости 

младших инспекторов ГУФСИН. Первичные данные представлены в 

приложении 1. На рисунке 2.1 представлены результаты в процентном 

соотношении. 
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Рис. 2.1 Распределение оценок по уровням стрессоустойчивости (в %) 

 

 

Таким образом, выявлено, что 42,10% младших инспектора имеют низкий 

уровень стрессоустойчивости. Стрессовые ситуации оказывают немалое влияние 

на жизнь младших инспекторов, что влияет на их самочувствие, плохой сон, 

здоровье. Они малообщительны, не проявляют свои эмоции другим людям, не 

делятся проблемами и трудностями. Младшие инспекторы не могут 

организовать эффективно свое время и часто не успевают выполнить все 

намеченные дела. Они малообщительны и часто обеспокоены по разным 

причинам. 

Высокий уровень стрессоустойчивости составил – 31,58%. Данные младшие 

инспектора не имеют проблем со здоровьем. Они очень общительны, позитивны, 

у них большой круг друзей и знакомых, всегда есть свободное время на личные 

дела, посещают спортивные и другие культурные заведения, встречаются с 

друзьями и умеют планировать свой день и правильно распределять время. 

Младшие инспектора открыты и часто обсуждают свои проблемы с другими 

людьми (друзьями, родственниками, коллегами). Предпочитают здоровый образ 

жизни. 
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Нормальный уровень стрессоустойчивости составил – 26,32%. Данные 

младшие инспектора адекватно реагируют на стрессовые ситуации, конфликты. 

Они дружелюбны, в меру открыты другим, их устраивает их доход, режим дня. 

Младшие инспектора умеют распределять свое время и на работу, и на личные 

дела. Не жалуются на здоровье. Свои проблемы стараются самостоятельно 

решить или просят помощи родственников и коллег. 

Далее мы разделили респондентов на три группы по уровню 

стрессоустойчивости: 

1 группа – младшие инспектора с высоким уровнем стрессоустойчивости; 

2 группа – младшие инспектора с нормальным уровнем 

стрессоустойчивости; 

3 группа – младшие инспектора с низким уровнем стрессоустойчивости. 

Далее были выявлены смысложизненные ориентации. Первичные данные 

младших инспекторов ГУФСИН представлены на рисунках 2.2, 2.3 и 2.4 и в 

приложении 5.  
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 Низкий уровень 0 0 0 0 0 

Высокий уровень 100 100 100 100 100 

Рис. 2.2 Смысложизненные ориентации младших инспекторов с высоким 

уровнем стрессоустойчивости (в %) 
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Таким образом, выявлено, что младшим инспекторам с высоким уровнем 

стрессоустойчивости характерно: целеустремленность, они умеют планировать 

свое будущее, ответственно подходят к реализации намеченных планов и 

рабочих дел, воспринимают свою жизнь интересной, эмоционально насыщенной 

и наполненным смыслом, удовлетворенны своей самореализацией в жизни, 

имеют ощущение продуктивной и осмысленной жизни, контролируют ее. Они 

имеют соответствующее представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. 

 

 

Рис. 2.3 Смысложизненные ориентации младших инспекторов с нормальным 

уровнем стрессоустойчивости (в %) 

 

 

Выявлено, что младшим инспекторам с нормальным уровнем 

стрессоустойчивости характерно то, что они воспринимают свою жизнь 

насыщенной и интересной, имеют цели в жизни и стараются их реализовывать, 
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планируют будущее, но не совсем полностью удовлетворены настоящей жизнью 

и своей самореализацией. О своей личности имеют полное представление и 

стремятся построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами. 

Имеют убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

 

 

 

Рис. 2.4 Смысложизненные ориентации младших инспекторов с низким уровнем 

стрессоустойчивости (в %) 

 

 

Выявлено, что младшим инспекторам с низким уровнем 

стрессоустойчивости характерно то, что они живут сегодняшним днем, не строят 

планы на будущее, не планируют перспектив, неудовлетворенны своей жизнью 

в настоящем, жалеют о многих моментах в жизни, не верят в свои силы, чтобы 

контролировать события собственной жизни. Они имеют убежденность в том, 

что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 

иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

Далее представим сравнительный анализ общего уровня смысложизненных 
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ориентаций младших инспекторов с разным уровнем стрессоустойчивости на 

рисунке 2.5. 
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Рис. 2.5 Общий уровень смысложизненных ориентаций (в %) 

 

 

Из рисунка 2.5 видно, что высокий уровень смысложизненных ориентаций 

имеют младшие инспектора с высоким уровнем стрессоустойчивости – 100% и с 

нормальным уровнем стрессоустойчивости – 80%. Что говорит о том, что данные 

младшие инспектора наиболее положительные жизненные ориентации, т.е. 

имеют цели в жизни, результаты, планы на будущее, воспринимают свою жизнь 

как она есть и удовлетворены ею, так же и своей личностью. Они уверены в 

своем будущем и своих возможностях. У младших инспекторов с нормальным 

уровнем стрессоустойчивости выявлен и низкий уровень смысложизненных 

ориентаций – 20%, у младших инспекторов с низким уровнем 

стрессоустойчивости выявлен только низкий уровень смысложизненных 

ориентаций – 100%. Эти младшие инспектора не строят планы на будущее, а 

живут настоящим и вчерашним. Они не удовлетворены своей жизнью, не 

уверены в себе, не могут планировать свои действия, планы, задачи на 
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результативность в жизни. Для них бессмысленно что-либо загадывать на 

будущее. 

Далее была выявлена мотивация профессиональной деятельности младших 

инспекторов. Первичные данные младших инспекторов представлены в 

приложении 3. На рисунке 2.6 представлены результаты в процентном 

соотношении. 

 

 

Рис. 2.6  Мотивация профессиональной деятельности младших инспекторов с 

разным уровнем стрессоустойчивости (в %) 

 

 

Таким образом, выявлено, что у младших инспекторов с высоким уровнем 

стрессоустойчивостью имеют положительную мотивацию (наилучшую) – 100%. 

У младших инспекторов с нормальным уровнем стрессоустойчивости данный 

критерий высокого уровня наилучшей мотивации составил 80%. Это значит, что 

для таких респондентов значима их профессиональная деятельность. Они 

стремятся к успехам и реализации себя в профессии для того, чтобы потом 

приносить пользу обществу, тем самым удовлетворять и свои потребности. Они 
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мотивированы на успех, результативность, положительное будущее. У младших 

инспекторов с нормальным уровнем стрессоустойчивости выявлена и наихудшая 

мотивация – 20%. У младших инспекторов с низким уровнем 

стрессоустойчивости выражена отрицательная мотивация – 100%. Респонденты 

не дорожат своей профессиональной деятельностью и даже готовы уйти с данной 

должности и организации и сменить работу. Они не уверены, что эта именно та 

профессия, в которой они хотят работать всю жизнь. Не имеют мотивацию к 

данной деятельности, а работают как могут, не вкладывая себя полностью в 

профессию. Для них она не приносит удовлетворение, а наоборот, только 

напряжение, беспокойство и тревогу. 

Далее для выявления разницы стрессоустойчивости смысложизненных 

ориентаций и мотиваций профессиональной деятельности у младших 

инспекторов с разным уровнем применена статистическая обработка данных 

Манна-Уитни. 

Значения: Uкp≤0.01 (24); p≤0.05 (34).  

При значении: 

Н1 – выявлена достоверные различия между критериями.  

Н0 – различия не выявлены. 

Н? – неопределенная зона значимости. 

Результаты статистической обработки представлены в приложении 4. 

Статистическая обработка данных выявила различия по всем шкалам между 

группой младших инспекторов с высокой и низкой стрессоустойчивостью; 

группой младших инспекторов с нормальной и низкой стрессоустойчивостью. 

Частичные различия выявлены между группой младших инспекторов с 

нормальной и высокой стрессоустойчивостью. Они не имеют различий в целях 

жизни, в локусе контроля «Я» и мотивации профессиональной деятельности. 

Таким образом, наши гипотезы доказаны, о том, что: 

У младших инспекторов с высоким уровнем стрессоустойчивости 

выражены такие особенности смысложизненных ориентаций как: высокая 

целеустремленность,  большой  интерес  к   жизни,   удовлетворенность 
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самореализацией в жизни, высокий контроль и управление жизнью, чем у 

младших инспекторов с низким уровнем стрессоустойчивости и такими 

особенностями смысложизненных ориентаций как: сниженная 

целеустремленность и интерес к жизни, отсутствие удовлетворенности жизнью, 

контроля и управление жизнью. 

У младших инспекторов с высоким уровнем стрессоустойчивости выражена 

положительная (наилучшая) мотивация, чем у младших инспекторов с низким 

уровнем стрессоустойчивости – отрицательная (наихудшая) мотивация. 

Можно сделать вывод, что ценностно-мотивационная сфера младших 

инспекторов с разным уровнем стрессоустойчивости имеет различия. Для 

повышения уровня устойчивости к стрессу даны рекомендации по его 

повышению. 

 

 

 

2.3 Рекомендации для сотрудников ГУФСИН по повышению уровня 

устойчивости к стрессу 

 

 

 

Данные рекомендации направлены на повышение уровня устойчивости к 

стрессу младших инспекторов с низким уровнем стрессоустойчивости, для 

коррекции отношения и восприятию проблемных ситуаций, повышения 

уверенности в себе, развитие локуса контроля, развитие анализа (оценивание) 

ситуаций, целеустремленности в жизни, позитивного видения жизни, 

достижения к успеху, снижение эмоционального напряжения, уметь управлять 

своими эмоциями и поведением. 

Комплексное развитие навыков стрессоустойчивости помогает не только 

защитить организм, но и значительно увеличить собственную эффективность. 

Развитие локуса контроля. 

Необходимо тренировать внутренний локус контроля. Под данным 

термином понимается уверенность человека в том, что его успехи и неудачи. 
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Сильный локус контроля делает человека стрессоустойчивым и учит быть 

ответственным. 

Проверенный способ работать с психикой и подсознанием – это ритуалы – 

сплав смыслов и ощущений с действиями, например: «Почувствовать 

внутренний локус просто. Обратите внимание на границы своего тела. Ощутите 

свою кожу как границы собственного тела. Ощутите себя внутри этих границ. 

Вас больше нет нигде, вы только внутри границ, которые очерчивает ваша кожа. 

Все, что снаружи – чужое. Все, кто снаружи – другие люди. Вы у себя один. Вы 

только здесь. Внутри собственных телесных границ. Все, что вы можете сделать 

непосредственно вашими руками – это ваше дело. Все, где нужно кого-то 

просить, требовать, принуждать и подкупать, чтобы получить результат – не 

ваше дело. Ваш центр управления внутри вас. Вы защищены внутри границ 

собственного тела. Это важно ощутить физически, не просто об этом подумать». 

Ставьте перед собой реальные цели, например: «Определите, чем вы 

действительно хотите заниматься в своей жизни и почему это важно для вас. 

Выберите цели, к которым вы испытываете наибольшую страсть и которые 

позволяют вам чувствовать себя реализованным. Разбейте свои цели на более 

мелкие измеримые шаги, которые вам необходимо выполнить. Установите 

временные рамки для достижения своей цели и убедитесь, что это возможно. 

Затем приложите свои усилия и энергию к этим решениям, чтобы 

приблизиться к достижению своих целей». 

Воспринимайте неудачи как опыт обучения, например: «Даже если вы 

потерпели неудачу в чем-то, превратите это из негативного в позитивное. Если 

что-то пойдет не так, оглянитесь назад на то, что вы сделали для достижения этой 

цели, чтобы увидеть свои ошибки. Сохраняйте позитивный настрой и не увязайте 

в негативности ситуации. Определите наилучшие способы, которыми вы можете 

расти и извлекать уроки из ситуации. В следующий раз, когда вы окажетесь в 

подобной ситуации, вспомните, какие шаги привели к неудаче, и предпримите 

действия, которые помогут вам принять лучшее решение». 

Для развития локуса рекомендуется придерживаться следующих приемов: 
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– стараться занимать активную позицию даже в сложных ситуациях; 

– составлять списки действий, способствующих разрешению трудных 

задач; 

– продумывать наперед шаги во избежание возникновения неприятных 

ситуаций в будущем. 

Оценка стрессовых ситуаций. 

Правильная оценка стрессовых ситуации базируется на трех простых 

вопросах: «Насколько это важно для меня?», «Меняет ли это мою жизнь?» и 

«Могу ли я что-то поменять?». Важно понимать, что некоторые 

обстоятельства не зависят от нас самих, потому их не нужно воспринимать 

слишком близко к сердцу. Оценка помогает выработать устойчивость к стрессу 

посредством анализа каждой ситуации, которая вызывает стрессовую реакцию и 

эмоциональный всплеск. 

Упражнение «Если бы..., то я стал бы...» Цель упражнения: выработка 

навыков быстрого реагирования на конфликтную ситуацию. Упражнение 

происходит по кругу: один участник ставит условие, в котором оговорена 

некоторая конфликтная ситуация. Например: «Если бы меня обсчитали в 

магазине...». Следующий, рядом сидящий, продолжает (заканчивает) 

предложение. Например: «... я стал бы требовать жалобную книгу». 

Целесообразно провести это упражнение в несколько этапов, в каждом из 

которых принимают участие все присутствующие, после чего следует 

обсуждение. Ведущий отмечает, что как конфликтные ситуации, так и выходы 

из них могут повторяться. 

Снижение эмоционального напряжения. 

После каких-либо конфликтных и стрессовых ситуаций, для снятия стресса 

необходимо давать выход своим негативным эмоциям, т.к. нельзя держать в себе 

всѐ накопившееся раздражение. Все это отражается на психическом здоровье. 

Для этого можно использовать следующие методы, например: 

– после спора или конфликта, уединившись можно записать все 

высказывания, которые не получилось сказать обидчику в специальную 
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записную книжку; 

– применить дыхательную гимнастику для успокоения и снятия 

эмоционального напряжения. Задержка дыхания и спокойное дыхание обеспечат 

поступление кислорода к мозгу. Через дыхание расслабляется напряженное тело, 

и нормализуются внутренние процессы; 

– в кабинете для отдыха выплеснуть свои эмоции: разорвав бумагу или 

газету на мелкие части, боксирование подушки, кидание дротиков в мишень со 

усилием; 

– громкое выкрикивание всего, что накопилось в безлюдном месте. 

Чтобы усилить защитные механизмы своего подсознания, и уменьшить 

рабочий стресс и напряжение, необходимо в течение дня выделять несколько раз 

по 10 минут отдыха, перерыва чтобы расслабиться. Просто посидеть, глядя в 

окно или стену, попить чай с шоколадом, прослушать музыку (звуки природы). 

При этом постарайтесь не думать вообще ни о чем плохом. Так ваш организм как 

бы осуществляет перезагрузку. 

Управление своими эмоциями. 

Необходимо управлять своими эмоциями при конфликте. Главное правило: 

спокойно реагировать на эмоциональные действия или «выпады» партнера. 

Когда ваш оппонент находится в состоянии эмоционального накала, вы ни в коем 

случае не должны поддаться действию «психологического закона заражения» и 

не допустить ответных проявлений. 

Правило № 1. Остановите себя и задайте себе следующие вопросы: «Почему 

он себя так ведет?», «Чего он добивается?», «Связано ли его поведение с его 

характером или есть другая причина его негативизма?». Задавая себе подобные 

вопросы и отвечая на них, вы достигнете некоторых преимуществ: Во-первых, в 

критической ситуации вы заставляете активно работать сознание и тем самым 

защищаете себя от эмоционального взрыва. Это лавный принцип в управлении 

своими эмоциями. Во-вторых, своим спокойным отношением вы даете своему 

оппоненту выпустить пар. В-третьих, вы отвлекаетесь от ненужной, а порой и 

вредной информации (высказанных обид, упреков и т. п.), высказанной вашим 
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партнером. В-четвертых, отвечая на вопросы, вы решаете очень важную и 

сложную задачу – ищете причины конфликта, пытаясь понять мотивы 

оппонента. 

Правило № 2. Рационализация эмоций, обмен содержанием эмоциональных 

переживаний в процессе спокойного общения – сообщайте о своих обидах, 

переживаниях оппоненту. Положительный эффект дает обмен содержанием 

эмоциональных переживаний в процессе общения. Сообщая о своих обидах, 

переживаниях, чувствах, партнеры получают разрядку. Но такой обмен должен 

быть осуществлен в спокойной форме, и ни в коем случае не в оскорбительном 

тоне. Это и есть суть управления своими эмоциями в конфликте. В ходе 

конфликта, в процессе обмена эмоциями, партнеры должны осознавать смысл 

происходящего, обеспечивая дальнейшие конструктивные решения переговоров. 

Условно, данная технология в психологии управления эмоциями называется 

рационализацией эмоций. Следует подчеркнуть важность осознания причин 

своей нежелательной эмоциональной реакции на предыдущем этапе 

переговоров. Это позволит избежать отрицательных эмоций на последующих 

этапах. Одной из причин нежелательных эмоциональных реакций партнеров 

часто является занижение их самооценки. Неадекватность эмоционального 

поведения в этом случае объясняется одним из механизмов психологической 

защиты. Психология управления эмоциями гласит, чтобы исключить 

эмоциональные реакции следует поддерживать высокий уровень самооценки у 

себя и у партнера, т.к. высокая самооценка – это основа конструктивного 

поведения в любом переговорном процессе в конфликте. Все это влияет и на 

развитие уровня стрессоустойчивости. 

Развитие уверенности в себе. 

Уверенность в себе влияет на стрессоустойчивость человека. Приведем 

некоторые упражнения по ее повышению: 

Упражнение «Я сильный – Я слабый». Цель: помочь членам группы 

отличить уверенное поведение от неуверенного, способствовать развитию 

уверенности в себе через ролевое проигрывание. 
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Ход упражнения: Участники разбиваются по парам и становятся каждый 

друг напротив друга. Первый участник в паре вытягивает вперѐд свою руку. 

Второй участник в паре пытается опустить руку напарника, нажимая на неѐ 

сверху. Первый участник в паре должен постараться удержать руку, говоря при 

этом громко и решительно: «Я сильный». Теперь повторяем то же самое, но 

первый участник в паре говорит: «Я слабый», произнося это с соответствующей 

интонацией, т.е. тихо, уныло. Попробуйте поменяться. 

Упражнение «Просто поверь в себя». Цель: релаксация, самопознание, 

поднятие уверенности в себе. 

Ход упражнения: предлагается сесть удобней, закрыть глаза и расслабиться. 

Когда все сели, успокоились, начинает звучать музыка и ведущий говорит свои 

слова: Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в большой комнате с 

двумя зеркалами на противоположных стенах. В одном из них вы видите свое 

отражение. Ваш внешний вид, выражение лица, поза – все говорит о крайней 

степени неуверенности. Вы слышите, как робко и тихо вы произносите слова, а 

ваш внутренний голос постоянно твердит: «Я хуже всех!» Постарайтесь 

абсолютно слиться со своим отражением в зеркале и почувствовать полное 

погружение в болото неуверенности. С каждым вдохом и выдохом усиливайте 

ощущения страха, тревоги, мнительности. А потом медленно «выйдите» из 

зеркала и отметьте, как ваш образ становится все более тусклым и, наконец, 

гаснет совсем. Вы уже никогда не вернетесь к нему. Медленно повернитесь и 

всмотритесь в свое отражение в другом зеркале. Вы – уверенный в себе человек! 

Память подсказывает три ярких события вашей жизни, когда вы были «на коне». 

Вспомните звуки, образы, запахи, сопровождавшие тогда ваше чувство 

уверенности. Ваш внутренний голос прорвался наружу: «Я верю в себя! Я уверен 

в себе!». Красный столбик вашей уверенности поднимается по шкале градусника 

и с каждым вашим вдохом и выдохом приближается к стоградусной отметке. 

Каков цвет вашей уверенности? Наполните себя им. Создайте вокруг себя облако 

уверенности и окружите им свое тело. Добавьте музыку уверенности, запахи. 

Постарайтесь увидеть символы, образ вашей уверенности и слейтесь с ним. 
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Представьте размашистую надпись золочеными буквами на базальте: «Я уверен 

в себе!». Представьте себе огромный зал. Вы стоите на сцене, и вам аплодируют 

десятки тысяч человек. Под конец глубоко вдохните и откройте глаза. 

Упражнение «10 заповедей неудачника». Цель: формирование установки 

успешности и уверенности. 

Очень многое в нашей жизни зависит от нашей установки. Если человек сам 

в себе сомневается и говорит «у меня не получится, я не смогу», то в его жизни 

вряд ли случится что-либо позитивное. «Неудачники» притягивают к себе 

проблемы. 

Инструкция: «Ваша задача сейчас поработать в парах и изменить 

негативные установки неудачника на установки успешного уверенного 

человека». 

Всегда и везде жди от себя только неприятностей (больших и маленьких). 

Если на тебя неожиданно свалится успех, сделай все, чтобы его не замечать, 

или, уж если это совсем невозможно, убеждай себя и всех вокруг, что это, 

конечно же, случайно, по ошибке и скоро кончится. 

Будь во всем последовательным и принципиальным. Ни за что и никогда не 

меняй своих решений и не отступай от своих принципов. 

Выбери одно из двух – или придерживайся чужих советов, или действуй 

напролом, как придется. Самое главное – не обращай внимание на то, что в 

действительности происходит. 

Изо всех сил уклоняйся от возможностей проверить себя, свои способности. 

Избегай трудных ситуаций. 

Со страстью занимайся коллекционированием своих бед и неприятностей. 

Холь и лелей каждую, ни об одной не забывай. Относись к каждой из них, как к 

своему личному достоянию. 

Побольше занимайся самооправданиями. Помни, поиск самооправдания и 

того, на кого можно свалить вину, – одно из основных интеллектуальных занятий 

истинного неудачника. Во всех случаях задавай вопрос «Кто виноват?» и 

никогда «Что делать?». 
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Относись ко всему как можно серьезнее. Не позволяй себе легкомысленного 

взгляда на вещи. 

Рассматривай каждый неуспех как окончательное поражение, которое 

окажет решающее влияние на всю вашу дальнейшую жизнь. 

Избегай любви к себе! 

Развитие целеустремленности в жизни. 

Упражнение «Дощечка». Цель: переосмысление и понимание своей 

готовности к достижению цели. А также повышает мотивацию к обретению 

своей Мечты! 

Инструкция. Нужно смоделировать и проиграть ниже описанные ситуации 

в действии. Буквально, положить на пол что-то типа дощечки и ... вперед! 

1 ситуация.  Представьте, что на полу лежит доска шириной в 5 см. 

Пройдите по ней. 

2 ситуация. Вы можете пройти или не пройти, в зависимости от Вашего 

желания и ничего от этого не изменится. 

3 ситуация. А теперь представьте, что доска поднята над землей на три 

метра и под ней лежат стекла и гвозди... «ВАУ!!!». «Как страшно!». Ваша 

решимость снизилась? А что с вашими целями теперь? Может быть вы уже 

расхотели их достигать? А ваша мечта? Чтобы ее получить – надо преодолеть 

трудности! – ПОПРОБУЙТЕ теперь пройдите теперь по доске. 

4 ситуация. А теперь представьте, что эта же доска перекинута через 

пропасть, а сзади бушует пожар, он «подбирается» к Вам. Ваши действия? 

5 ситуация. А теперь представьте, что доска перекинута к окну 

возлюбленной и там Вас ждет приз (для старшего подросткового возраста). 

Очевидно, что Вы в обоих последних случаях пройдете по этой доске по 

причине Вашего личного желания, личного выбора, обусловленного, в первом 

случае необходимостью, а во-втором – своим желанием. 

Упражнение «Дуем к цели». Цель: упражнение позволяет участникам 

конкретизировать свои цели и, в известной мере, совершить подсознательную 

настройку на их достижение, а также дает материал для обсуждения того, что 
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нужно для воплощения поставленных целей в реальность и какими эмоциями 

сопровождается этот процесс. 

Описание упражнения. Участники записывают каждый на своем листке 

бумаги фразу «Я хочу достигнуть…» и продолжают ее в соответствии с тем, чего 

бы хотели лично они. Потом эти листки сминаются в комочки, и каждый 

участник кладет свой комочек на пол в том месте аудитории, где захочет. После 

этого игроки берут новые листки бумаги и пишут на них «Я уже достиг…» и ту 

цель, что уже была записана на первом листочке. Эти листы тоже сминаются в 

комочки и размещаются на полу таким образом, чтобы расстояние между ними 

и теми комками, которые созданы в первой части упражнения, составляло не 

менее 3 метров. 

Далее участникам следует, присев на корточки и дуя на свои комочки, 

образованные из листов «Я хочу достигнуть…», добиться того, чтобы пригнать 

их к собственным комочкам из листов «Я уже достиг…». 

Упражнение «Ресурсы». Цель: анализирование своих ресурсов. 

Описание упражнения. Участникам дается задание построить коллаж, 

отражающий ресурсы – факторы, помогающие преодолевать жизненные 

трудности и достигнуть поставленных целей, например, профессионального 

становления или спортивных успехов. Упражнение обычно выполняется 

индивидуально, хотя может, по желанию участников, проводиться и в микро 

группах. 

Как правило, выделяются следующие группы ресурсов: способствует 

повышению уверенности в себе и позитивной переоценке своего жизненного 

опыта. 

1. Внутренние, личностные, интеллектуальные и волевые качества, знания и 

умения, различные элементы жизненного опыта. 

2. Социальные: люди, способные помочь в преодолении трудностей и 

достижении поставленных целей – родственники, друзья, преподаватели. 

3. Внешние: место жительства, различные предметы, материальные 

возможности, место учебы. 
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Помимо использования обычного набора изобразительных материалов, в 

композицию целесообразно включать и те оказавшиеся у участников предметы, 

которые могут символизировать для них какие-либо ресурсы (фотография 

любимого человека, сотовый телефон, ключи от квартиры или автомобиля и 

т. п.). Время работы – 25 – 30 минут, потом занимающиеся проводят презентации 

своих композиций. 

Упражнение «Лестница  достижений». Цель:  Освоение техники 

целеполагания, которая помогает человеку конкретизировать желания, разбить 

достижение результата на этапы и облегчить переход от намерений к действиям 

Описание упражнения. Участников просят подумать о какой-либо цели, 

которой им хотелось бы достигнуть в течение ближайшего года, и кратко 

записать ее. После этого они рисуют на листе бумаги формата А4 лесенку из 6 

ступенек. Нижняя ступенька обозначает состояние, когда эта цель совершенно 

не достигнута, верхняя – когда она осуществлена полностью. Участников просят 

записать около первой и последней ступенек по 2 – 3 признака, обозначающие 

особенности ситуации, когда цель, соответственно, не достигнута либо 

достигнута полностью. После этого участников просят подумать, на какой 

ступеньке достижения цели они находятся в настоящий момент, обозначить эту 

позицию и записать 2 – 3 ее главные характеристики. Когда эта часть работы 

завершена, перед участниками ставится главный вопрос: что конкретно нужно 

сделать, чтобы подняться в достижении цели на одну ступеньку выше? Для 

размышления дается 1,5 – 2 минуты, после чего участников просят записать или 

зарисовать основные соображения на этот счет. В заключение задается еще один 

вопрос: когда конкретно каждый из участников сделает то, что ему нужно, чтобы 

приблизиться в достижении цели на одну ступеньку. 

Развитие позитивного видения жизни. 

Упражнение «Неоконченные предложения». Цель: осознания всего 

лучшего. 

Первый шаг: одно-два предложения пускаем по кругу, и они обрастают 

снежным комом предложений. Второй шаг: несколько предложений (4 – 5) на 
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листочках раздаются участникам тренинга для завершения в письменном виде. 

Затем ведущий собирает варианты неоконченных предложений (позитивная 

индукция): 

Хочу поделиться своей радостью… 

Мне пришла в голову отличная мысль… 

Мне нравится в себе, что я … 

Мне хочется доставить радость … 

Всякая погода – благодать, даже вот и сегодня на улице … 

Больше всего удовольствия я получаю от … 

У меня теплеет на душе, когда я думаю о … 

Мне очень помогает в жизни … 

Когда мне трудно, я утешаюсь мыслью о … 

Упражнение «Неприятность эту мы переживѐм». 

Выбирается какая-то неприятная ситуация, которая случается, как правило, 

внезапно. Например, разбилась ваза, пропали ключи, вы споткнулись. Обычно в 

такой ситуации мы бессознательно употребляем не совсем нормативные 

высказывания, в лучшем случае чертыхаемся. В присутствии посторонних эти 

наши словечки могут нас очень подвести. Поэтому необходимо потренироваться 

реагировать на внезапные неприятности по-другому, используя позитивные 

словесные формулы. Например: «Отлично, посмотрим, что можно сделать…», 

или «Подумаешь, важность какая …», или «Вот так фокус …». Участники сами 

придумывают варианты реакций. Конечно, эти формулировки звучат с 

интонацией досады, иронично, даже раздражѐнно, но здесь включается цепочка 

зависимости: слово – действие – состояние, перенастраивающая с переживания 

на поиск выхода. 

Упражнение «Калоши счастья». Цель: настроить на оптимистическую 

позицию, выработка умения видеть положительную сторону в ситуации 

жизненного опыта. 

Психолог: Я хочу предложить вам поиграть в игру, которая называется 

«Калоши счастья». У Ганса Христиана Андерсена есть сказка с таким названием. 
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Согласно этой сказке камеристке, фее счастья подарили на день рождения 

калоши счастья, которые она решила отдать людям, чтобы они помогли им стать 

счастливее. Человек, который надевал эти калоши, становился самым 

счастливым человеком. Калоши исполняли все его желания, он мог перенестись 

в любое время или эпоху. Итак, я предлагаю Вам обуть эти калоши и стать 

счастливым человеком. Я также буду зачитывать вам различные ситуации, а 

ваша задача состоит в том, чтобы, надев эти калоши найти в ситуации, 

предложенной Вам позитивные стороны. Другими словами, посмотреть на 

ситуацию глазами счастливого человека-оптимиста». Ожидаемый результат: 

Участники игры надев «калоши счастья», отвечают на предложенную ситуацию 

в позитивном ключе. Тому, кто затрудняется дать позитивный ответ, остальные 

участники игры помогают, предлагая свои варианты. Участники получают 

эмоциональную разрядку и позитивный настрой. 

Развитие достижения к успеху. 

Упражнение «Афоризмы». Цель: самомотивирование на успех. 

На доске и стенах развешаны афоризмы про счастье и успех. Задача 

участников – выбрать и записать на свой лист тот, который его больше 

мотивирует на успех. 

«Единственное искусство быть счастливым – сознавать, что счастье твое в 

твоих руках» (Ж.-Ж. Руссо). 

«Кто сам считает себя несчастным, тот становится несчастным» (Сенека). 

«Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться, 

бойтесь повторять ошибки» (Т. Рузвельт). 

«И после плохого урожая нужно сеять» (Сенека). 

«Каждый человек стоит ровно столько, во сколько он себя 

оценивает (Ф. Рабле). 

«Один видит в луже только грязь, а другой – звезды, все зависит от того, 

что у человека внутри» (Неизвестный автор). 

«Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не 

говорить и никем не быть» (Э. Хаббарт). 
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«Верьте в свой успех. Верьте в него твердо, и тогда вы сделаете то, что 

необходимо для достижения успеха» (Д. Карнеги). 

«Испробуй все возможности. Всегда важно знать, что ты сделал все, что 

мог» (Ч. Диккенс). 

Упражнение «Планирование будущего». Цель: формирование целей и 

видения своего будущего. 

Инструкция: Ведущий предлагает участникам написать приблизительный 

план своего будущего. Для начала необходимо выделить основные сферы, 

присутствующие в жизни каждого участника: учебная, семейная, досуговая. В 

каждой сфере необходимо наметить главные достижения которых хотелось бы 

добиться, события, которые могут произойти или хочется, чтобы они произошли. 

Необходимо выделить ближние и ближайшие цели, как этапы и пути достижения 

дальних целей. Можно расположить их в хронологическом порядке и даже 

написать приблизительные даты. Важно обратить внимание, нет ли 

противоречия между целями и событиями из разных областей жизни, 

постараться согласовать их. Необходимо оценить свои собственные достоинства 

и недостатки, которые могут повлиять на успешность достижения различных 

целей, определить пути преодоления этих недостатков, отметить все возможные 

внешние препятствия на пути к целям, определить пути их преодоления, оценить 

возможность резервных вариантов в разных сферах жизни (на случай 

непреодолимых препятствий или глубокого противоречия между целями из 

разных сфер жизни). В итоге планирования каждый участник определяет те 

конкретные цели и пути, с которых он начнет практическую реализацию своего 

плана. Групповое обсуждение возникающих при планировании трудностей, 

обсуждение нескольких индивидуальных планов. 

Упражнение «Сегодня я могу...». Цель: настрой на достижение цели. 

Представитель от каждой группы выходит и кидает на поле игровой кубик с 

точками, читает в таблице цель под номером, соответствующем номеру сектора. 

Группа называет, что можно сделать уже сегодня для достижения этой цели. 

Группа называет столько своих действий, сколько точек выпало на кубике. 
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Упражнение «Прилагательные успеха». Цель: осознание своего поведения. 

Надо описать 3-мя прилагательными человека, с которым им нравится 

общаться, а также человека, с которым им общаться не нравится. Затем надо 

описать свое поведение, когда они общаются с этими людьми, например: часто 

улыбаюсь, говорю спокойным голосом, у меня угрюмое лицо, мой голос выше. 

Данные нужно записать в две колонки. Делается вывод, как от поведения 

одного человека зависит поведение другого. 

Упражнение «Ключ к успеху». Цель: формирование навыка 

самомотивирования на успех. 

Вот семь ключей к успеху. Слушайте внимательно и запоминайте. 

Прежде всего, надо начать «с веры» – верить в то что, у вас все получится. 

Вера, а также настрой на позитив, просто необходимы на первых этапах, для 

достижения успеха. 

Обязательно должна быть «цель». Причем не просто в голове ее держать, а 

написать ее на бумаге. У вас должен быть четкий и подробный план ее 

осуществления. Если достигли своей цели, то ставьте другую. Но при постановке 

целей нужно определиться с двумя моментами: первый – чего вы хотите 

добиться и почему вы этого хотите; второй – оцените ваши возможности. 

«Принятие решений» о том, что вам нужно. А точнее – очень хорошо 

подумайте: что для вас является главным; на какие риски вы готовы пойти; как 

это решение повлияет на ваше окружение. 

«Выбор». Всегда мы делаем тот или иной выбор и в конечном счете, он 

делает нашу судьбу. Надо четко знать, что выбрать. 

«Уточнение цели» – здесь нужно более конкретизировать разные мелочи, 

касающиеся вашей цели. 

«Установка временных границ» – обязательно должно быть прописано на 

бумаге и с датой осуществления. 

«Анализ и контроль действий». Сюда относится выявление ошибок, 

изменение плана действия. Используя этих семь ключей к успеху, вы добьетесь 

скорейших результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ценностно-мотивационная сфера личности как особый психологический 

феномен, выступающий главным регулятором жизнедеятельности человека и в 

своей структуре имеет множество взаимосвязанных элементов, занимающих в 

ней определѐнное место и выполняющих определѐнные функции. Ценностно- 

мотивационная сфера – это сложное, комплексное личностное образование, 

которое включает потребности, мотивы, личностные черты, ценности. 

Ценностно-мотивационная сфера является одним из важнейших 

компонентов в деятельности личности сотрудников ГУФСИН. Их профессия 

сложна, стрессогенна и требует определенных навыков и способностей, 

особенно в экстренных трудных ситуациях. К числу объективных стрессогенных 

факторов, оказывающих наиболее негативное влияние на развитие 

стрессоустойчивости личности сотрудников ГУФСИН можно отнести 

специфическую социальную и физическую среду. 

В исследовании приняли участие младшие инспектора 1 и 2 категории в 

количестве 38 человек. По критерию уровень стрессоустойчивости младшие 

инспектора были распределены по группам: с высоким уровнем 

стрессоустойчивости; с нормальным уровнем стрессоустойчивости; с низким 

уровнем стрессоустойчивости. 

Статистическая обработка данных показала различия по всем шкалам 

между группой младших инспекторов с высоким уровнем стрессоустойчивости 

и группой инспекторов с низким уровнем стрессоустойчивости, группой 

младших инспекторов с нормальным уровнем стрессоустойчивости и группой 

инспекторов с низким уровнем стрессоустойчивости. Частичные различия 

выявлены между группой младших инспекторов с высоким уровнем 

стрессоустойчивости и группой инспекторов с нормальным уровнем 

стрессоустойчивости. Они не имеют различий в целях жизни, в локусе контроля 

«Я» и мотивации профессиональной деятельности. 
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Таким образом, в ходе эмпирического исследования выявлен высокий 

уровень смысложизненных ориентаций у группы младших инспекторов с 

высоким уровнем стрессоустойчивости. Это говорит о том, что для младших 

инспекторов характерно: целеустремленность, они умеют планировать свое 

будущее, ответственно подходят к реализации намеченных планов и рабочих 

дел, воспринимают свою жизнь интересной, эмоционально насыщенной и 

наполненным смыслом, удовлетворены своей самореализацией в жизни, имеют 

ощущение продуктивной и осмысленной жизни, контролируют ее. Они имеют 

соответствующее представление о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. 

И группа инспекторов с нормальным уровнем стрессоустойчивости тоже 

имеет высокий уровень смысложизненных ориентаций. Они воспринимают свою 

жизнь насыщенной и интересной, имеют цели в жизни и стараются из 

реализовывать, планируют будущее, но не совсем полностью удовлетворены 

настоящей жизнью и своей самореализацией. О своей личности имеют полное 

представление и стремятся построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и задачами. Имеют убеждение в том, что человеку дано контролировать 

свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

У группы младших инспекторов с низким уровнем стрессоустойчивости 

выявлен только низкий уровень смысложизненных ориентаций. Они живут 

сегодняшним днем, не строят планы на будущее, не планируют перспектив, 

неудовлетворенны своей жизнью в настоящем, жалеют о многих моментах в 

жизни, не верят в свои силы, чтобы контролировать события собственной жизни. 

Они имеют убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо 

загадывать на будущее. 

Группы младших инспекторов с высокой стрессоустойчивостью и группа 

младших инспекторов с нормальной стресоустойчивостью имеют 

положительную  мотивацию.  Это  значит,  что  для  них  значима  их 
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профессиональная деятельность. Они стремятся к успехам и реализации себя в 

профессии для того, чтобы потом приносить пользу обществу, тем самым 

удовлетворять и свои потребности. Они мотивированы на успех, 

результативность, положительное будущее. Группа младших инспекторов с 

низким уровнем стрессоустойчивости имеют низкую мотивацию. Они не 

дорожат своей профессиональной деятельностью и даже готовы уйти с данной 

должности и организации и сменить работу. Они не уверены, что эта именно та 

профессия, в которой они хотят работать всю жизнь. Не имеют мотивацию к 

данной деятельности, а работают как могут, не вкладывая себя полностью в 

профессию. Для них она не приносит удовлетворение, а наоборот, только 

напряжение, беспокойство и тревогу. 

Таким образом, гипотезы доказаны: 

У младших инспекторов с высоким уровнем стрессоустойчивости 

выражены такие особенности смысложизненных ориентаций как: высокая 

целеустремленность, большой интерес к жизни, удовлетворенность 

самореализацией в жизни, высокий контроль и управление жизнью, чем у 

младших инспекторов с низким уровнем стрессоустойчивости и такими 

особенностями смысложизненных ориентаций как: сниженная 

целеустремленность и интерес к жизни, отсутствие удовлетворенности жизнью, 

контроля и управление жизнью. 

У младших инспекторов с высоким уровнем стрессоустойчивости выражена 

положительная (наилучшая) мотивация, чем у младших инспекторов с низким 

уровнем стрессоустойчивости – отрицательная (наихудшая) мотивация. 

На основе результатов диагностики были разработаны рекомендации для 

сотрудников ГУФСИН по повышению уровня устойчивости к стрессу. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Сводная таблица результатов диагностики стрессоустойчивости по Бостонскому 

тесту у младших инспекторов ГУФСИН 

№ респондента Общий балл Уровень 

стрессоустойчивости 

1 2 3 

1. 5 Высокий 

2. 12 Нормальный 

3. 36 Низкий 

4. 16 Нормальный 

5. 15 Нормальный 

6. 19 Нормальный 

7. 47 Низкий 

8. 39 Низкий 

9. 4 Высокий 

10. 20 Нормальный 

11. 15 Нормальный 

12. 2 Высокий 

13. 5 Высокий 

14. 33 Низкий 

15. 32 Низкий 

16. 41 Низкий 

17. 45 Низкий 

18. 25 Нормальный 

19. 28 Нормальный 

20. 33 Низкий 

21. 6 Высокий 

22. 4 Высокий 

23. 44 Низкий 

24. 2 Высокий 

25. 27 Нормальный 

26. 16 Нормальный 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл. 1, п. 1 
 

1 2 3 

27. 44 Низкий 

28. 7 Высокий 

29. 5 Высокий 

30. 8 Высокий 

31. 48 Низкий 

32. 39 Низкий 

33. 33 Низкий 

34. 47 Низкий 

35. 42 Низкий 

36. 2 Высокий 

37. 41 Низкий 

38. 3 Высокий 
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Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Сводная таблица результатов диагностики смысложизненных ориентаций по 

методике СЖО у младших инспекторов ГУФСИН с разным уровнем 

стрессоустойчивости 

1 группа с высоким уровнем стрессоустойчивости 

№ 

респондента 

Цели в 

жизни 

Процесс 

в жизни 

Результативность 

жизни 

Локус 

контроля 

«Я» 

Локус 

контроля 

«жизнь» 

Общий 

показатель 

СЖО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 36 41 27 26 37 124 

2. 32 39 30 25 38 132 

3. 30 30 22 19 26 119 

4. 29 41 35 26 29 125 

5. 28 42 35 28 27 137 

6. 27 42 30 20 40 115 

7. 36 42 34 21 42 132 

8. 40 40 32 22 41 129 

9. 33 42 33 22 42 120 

10. 33 40 30 25 35 125 

11. 36 41 30 28 24 128 

12. 30 40 35 27 28 130 

2 группа с нормальным уровнем стрессоустойчивости 

1. 29 28 29 25 26 128 

2. 28 30 25 23 27 120 

3. 29 25 19 10 15 85 

4. 30 30 24 24 26 110 

5. 30 32 15 12 11 77 

6. 30 31 27 23 28 118 

7. 29 35 28 15 10 99 

8. 29 32 28 25 26 102 

9. 31 30 30 23 27 108 

10. 30 28 28 25 28 110 
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Окончание приложение 2 

Окончание табл. 1, п. 2 
 

3 группа с низким уровнем стрессоустойчивости 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 28 29 5 17 11 86 

2. 16 12 8 18 15 56 

3. 8 18 9 17 8 67 

4. 12 13 10 17 9 79 

5. 11 10 14 19 10 77 

6. 28 11 12 17 8 84 

7. 9 14 8 17 10 81 

8. 11 9 7 19 6 73 

9. 11 10 15 20 18 69 

10. 14 18 17 17 10 49 

11. 18 9 14 20 10 82 

12. 9 7 5 18 8 80 

13. 7 10 18 17 9 70 

14. 15 12 11 19 9 77 

15. 7 18 15 17 12 79 

16. 9 15 14 17 14 69 
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Приложение 3 

Табл. 1, п. 3 

Сводная таблица результатов диагностики мотивации профессиональной 

деятельности по методике К. Замфир «Мотивация профессиональной 

деятельности» у младших инспекторов ГУФСИН с разным уровнем 

стрессоустойчивости 

1 группа с высокой стрессоустойчивостью 

№ 

респондента 

Внутренняя 

мотивация 

Внешняя 

положительная 

мотивация 

Внешняя 

отрицательная 

мотивация 

Тип мотивации 

1 2 3 4 5 

1. 34 31 4 Наилучшая мотивация 

2. 31 30 5 Наилучшая мотивация 

3. 30 30 14 Наилучшая мотивация 

4. 26 14 9 Наилучшая мотивация 

5. 33 12 11 Наилучшая мотивация 

6. 28 18 4 Наилучшая мотивация 

7. 32 25 3 Наилучшая мотивация 

8. 29 21 7 Наилучшая мотивация 

9. 32 14 5 Наилучшая мотивация 

10. 6 9 12 Наилучшая мотивация 

11. 33 12 11 Наилучшая мотивация 

12. 30 12 9 Наилучшая мотивация 

2 группа с нормальной стрессоустойчивостью 

1. 10 17 24 Наихудшая мотивация 

2. 5 8 15 Наихудшая мотивация 

3. 6 9 12 Наилучшая мотивация 

4. 33 12 11 Наилучшая мотивация 

5. 30 12 9 Наилучшая мотивация 

6. 29 21 7 Наилучшая мотивация 

7. 32 14 5 Наилучшая мотивация 

8. 26 14 9 Наилучшая мотивация 

9. 33 12 11 Наилучшая мотивация 
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Окончание приложения 3 

Окончание табл. 1, п. 3 
 

1 2 3 4 5 

10. 22 14 6 Наилучшая мотивация 

3 группа с низкой стрессоустойчивостью 

1. 5 17 15 Наихудшая мотивация 

2. 10 15 24 Наихудшая мотивация 

3. 11 15 27 Наихудшая мотивация 

4. 7 15 18 Наихудшая мотивация 

5. 10 17 24 Наихудшая мотивация 

6. 5 8 15 Наихудшая мотивация 

7. 3 9 18 Наихудшая мотивация 

8. 7 8 24 Наихудшая мотивация 

9. 11 8 24 Наихудшая мотивация 

10. 5 15 18 Наихудшая мотивация 

11. 10 17 22 Наихудшая мотивация 

12. 5 8 19 Наихудшая мотивация 

13. 10 17 24 Наихудшая мотивация 

14. 5 8 15 Наихудшая мотивация 

15. 6 9 20 Наихудшая мотивация 

16. 5 8 19 Наихудшая мотивация 
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Приложение 4 

Табл. 1, п. 4 

Результаты статистической обработки данных критерий Манна-Уитни младших 

инспекторов с высокой и нормальной стрессоустойчивостью. Значение: U0,01(кр) 

= 24; U0,05(кр) = 34. 
 

Шкалы UЭмп Достоверность различия 

Цель в жизни 32,5 Н? 

Процесс жизни 5,5 Н1 

Результативность жизни 15,5 Н1 

Локус контроля «Я» 38 Н0 

Локус контроля «жизнь» 16,5 Н1 

Общий уровень СЖО 10 Н1 

Внутренняя мотивация 40,5 Н0 

Внешняя положительная мотивация 36,5 Н0 

Внешняя отрицательная мотивация 39 Н0 

 

 

 

 

Табл. 2, п. 4 

Результаты статистической обработки данных критерий Манна-Уитни младших 

инспекторов с высокой и низкой стрессоустойчивостью. Значение: U0,01(кр) = 24; 

U0,05(кр) = 34. 

Шкалы UЭмп Достоверность различия 

Цель в жизни 3 Н1 

Процесс жизни 0 Н1 

Результативность жизни 0 Н1 

Локус контроля «Я» 4,5 Н1 

Локус контроля «жизнь» 0 Н1 

Общий уровень СЖО 0 Н1 

Внутренняя мотивация 8,5 Н1 

Внешняя положительная мотивация 40 Н1 

Внешняя отрицательная мотивация 0 Н1 
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Окончание приложения 4 

Табл. 3, п. 4  

Результаты статистической обработки данных критерий Манна-Уитни младших 

инспекторов с нормальной и низкой стрессоустойчивостью.  

Значение: U0,01(кр) = 24; U0,05(кр) = 34. 

Шкалы UЭмп Достоверность различия 

Цель в жизни 1 Н1 

Процесс жизни 3 Н1 

Результативность жизни 3 Н1 

Локус контроля «Я» 46 Н1 

Локус контроля «жизнь» 13 Н1 

Общий уровень СЖО 9 Н1 

Внутренняя мотивация 24,5 Н1 

Внешняя положительная мотивация 7,2 Н1 

Внешняя отрицательная мотивация 14 Н1 

 














