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характеристиками и ценностными ориента-

циями сотрудников службы безопасности 
отелей Крыма. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты эмпи-

рического исследования взаимосвязи лич-

ностных характеристик с ценностными ориен-

тациями сотрудников службы безопасности. 
В результате исследования была выявлена 

корреляционная связь между личностными 

характеристиками и ценностными ориента-
циями сотрудников службы безопасности, а 

именно: эмоциональной устойчивостью и ак-

тивной деятельной жизнью, смелостью и уве-
ренностью в себе, высокой нормативностью 

поведения и исполнительностью, общитель-

ностью и жизнерадостностью, принятие от-
ветственности и жизненной мудростью. 

Ключевые слова: личностные характе-

ристики, ценностные ориентации, сотрудни-

ки службы безопасности, отели Крыма. 

SUMMARY 
The article presents the results of an empiri-

cal study of the relationship between personal 
characteristics and value orientations of security 

officers. As a result of the study, a correlation 

was identified between the personal characterris-
tics and value orientations of security service 

employees, namely emotional stability and acti-

ve life, courage and self-confidence, high norma-
tive behavior and diligence, sociability and chee-

rfulness, acceptance of responsibility and life 

wisdom. 
Key words: personal characteristics, value 

orientations, security officers, hotels in Crimea. 
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ВЫУЧЕННАЯ 

БЕСПОМОЩНОСТЬ                                   

И ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

У ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ           

В ТЮРЕМНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
 
    ведение. Психические процессы и со-

стояния являются меняющимися во времени 

образованиями: индивид представляет, ос-
мысливает и организует себя во времени и 

выстраивает собственную временную перс-

пективу как обобщенный образ жизни. В ис-
пользовании времени определяющим явля-

ются принципы активности и субъектности: 

временная перспектива включает в себя идеа-
лы и напрямую влияет на организацию всей 

жизненной активности личности. Личность 

является тем субъектом, который осознает и 
распоряжается временем. Способность чело-

века направлять время своей жизни (осмыс-

лять, принимать прошлое, организовывать свое 
настоящее, планировать будущее) обусловли-

вает развитие представлений о прошлом, нас-
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тоящем и будущем и является важнейшей 

частью картины личностного отношения к 
себе, к другим и к миру в целом. 

Категория психологического времени рас-

сматривается зарубежными и отечественными 
авторами через ряд понятий, таких как «вре-

менная протяженность» психологического 

настоящего в жизненном пространстве [10, 
с. 13]; временной горизонт [23, c. 335]. В рабо-

тах Ж. Ньюттена временная перспектива рас-

сматривается через такие понятия, как «вре-
менная ориентация» и «временная установ-

ка» [13, с. 354–373]. Известна теория временной 

перспективы Ф. Зимбардо, согласно которой 
временная перспектива является неосознавае-

мыми позитивными или негативными уста-

новками относительно прошлого, настоящего 
и будущего, что в конце концов определяет 

целостный временной континуум, влияющий 

на образ мира и себя [6, с. 58]. 

В 2016 году М. Селигманом и С. Майером 
выпущены новые данные по выученной бес-

помощности, которые скорректировали пред-

ставление о данном феномене [25]. В их пер-
воначальных экспериментах речь шла о том, 

что живое существо (собаки, крысы и люди) 

при отсутствии контроля над ситуацией пред-
почитают пассивно ожидать окончания внеш-

него воздействия. Таким образом, эту пассив-

ность, вызванную отсутствием контроля, наз-
вали выученной беспомощностью, предпола-

гая, что более адаптивной первичной реак-

цией является активное совладание с внешним 
воздействием, стремление разрешить ситуа-

цию. Если же это не получается раз за разом, 

то организм, переживая негативный опыт, 
«научается» замирать и пережидать болезнен-

ные или неразрешаемые ситуации. Смысл вы-

ученной беспомощности в первичной интер-
претации в научении бездействию и отказе 

предпринимать какие-либо попытки для того, 

чтобы выбраться из неприятных обстоятельств 
[26]. В более поздних исследованиях акценты 

были расставлены по-другому: оказалось, что 

первичной реакцией оказалось именно пас-
сивное ожидание. Это было доказано с помо-

щью анализа активности нейронов в дорсаль-

ном ядре шва, которые включались в любой 

неблагоприятной ситуации. Это было предпо-
сылкой пассивного поведения в стрессе. Одна-

ко было также выявлено, что нейроны вен-

тромедиальной префронтальной коры могли 
их подавлять и приводить организм к активи-

зации в поисках способов преодоления проб-

лемы. Таким образом, оказалось, что беспо-
мощность – первичная реакция, а активное 

совладание – это выработанная, выученная 

реакция [25]. 
Таким образом, любые неприятные собы-

тия включают нейроны дорсального ядра шва. 

Те, в свою очередь, запускают пассивность. 
Но если в вентромедиальной префронталь-

ной коре есть нейроны, знающие, что контроль 

в принципе возможен, они останавливают 
нейроны дорсального ядра шва. И организм 

остается активным. Традиционно используе-

мое понятие выученная беспомощность, та-

ким образом, оказывается не совсем точным, 
если не сказать противоположным. Однако 

следуя традиции и памятуя о феноменологии 

этого понятия мы используем его в своем 
исследовании, оговорив, что под ним мы по-

нимаем именно пассивность в неконтроли-

руемых ситуациях, вызванных отсутствием 
предыдущего позитивного опыта их преодо-

ления. 

Также необходимо сказать, что после пе-
ресмотра теории выученной беспомощности 

М. Селигман совместно с Л. Абрамсон и 

Дж. Тисдейлом разрабатывает понятие атри-
бутивный стиль, который точнее отражает спо-

собы объяснения причин различных собы-

тий. Разработаны методики исследования ат-
рибутивного стиля, которые в сегодняшней 

ситуации могут быть применены для иссле-

дованиях выученной беспомощности в ком-
плексе с другими методами, показывающими 

уровень самооценки и депрессии [19]. 

Изначально атрибутивный стиль был оха-
рактеризован авторами переформулирован-

ной теории выученной беспомощности, ис-

пользуя параметры локуса, стабильности и гло-
бальности, с опорой на модель каузальных 

атрибуций. Параметр локуса был призван 



 

 149 

описать направленность причинного объяс-

нения: на себя, когда индивид воспринимает 
произошедшее событие как вызванное внут-

ренними причинами («моя вина»), или на 

внешний мир и других людей («ты/он/она/ 
они в этом виноваты»). Стабильность или по-

стоянство – временнáя характеристика, поз-

воляющая оценивать причину как имеющую 
постоянный или временный характер. Под 

глобальностью или широтой понимается ха-

рактеристика, позволяющая описать универ-
сальность или конкретность причинных объяс-

нений, склонность к чрезмерным обобще-

ниям или, напротив, конкретному рассмотре-
нию отдельно взятых ситуаций. 

Характер атрибуции, таким образом, де-

монстрирует восприятие себя как субъекта, 
влияющего на события и в целом контроли-

рующего их, либо как объекта, который ис-

пытывает «удары судьбы» и в целом не контро-

лирует то, что вокруг него происходит. Не-
контролируемый стресс, который связан с на-

хождением в тюремном заключении может 

помочь нам увидеть, как личность восприни-
мает время и перспективы, связанные с прош-

лым, настоящим и будущим. Кроме характе-

ра атрибуции феноменология выученной бес-
помощности дополняется снижением само-

оценки и депрессивным состоянием [19, 

с. 40; 54]. 
Исследования выученной беспомощно-

сти на различных выборках подтверждают 

связь между стилями атрибуции, беспомощ-
ностью и депрессией [4, с. 78]. Степень кон-

троля над ситуацией и представления о том, 

каковы причины происходящих в жизни че-
ловека событий и насколько человек сам влияет 

на них, отражается в целом на осознании соб-

ственной субъектности и способности разре-
шать личностью стоящие перед ней жизнен-

ные задачи. Атрибутивный стиль, в свою оче-

редь, тесно связан с уровнем самооценки, 
которая помогает в моменте времени оценить 

адекватность собственных представлений и 

реальную ситуацию. Искажения этой оценки 
обусловливают неадекватность поведения и 

как следствие – отсутствие успеха в любой 

деятельности, где это искажение существует. 

Отсутствие успеха и позитивного подкрепле-
ния создает депрессивный фон, пассивность в 

принятии решений и поведении, характерные 

для феноменологии выученной беспомощно-
сти [9]. 

Для диагностики используются показате-

ли, характеризующие проявления беспомощ-
ности с разных сторон: пессимистический ат-

рибутивный стиль, пассивность в поведении, 

низкая самооценка, наличие депрессии, тре-
вожности [20; 19]. 

Нахождение в тюремном заключении яв-

ляется серьезным стрессором для человека и 
его адаптивных возможностей. Здесь личность 

скорее не субъектна, а объектна, по отношению 

к ней применяются различные карательные, 
воспитательные, исправительные практики. 

«Тюремное заключение с начала XIX века оз-

начает одновременно и лишение свободы и 

техническое преобразование индивидов» [18, 
с. 340–341], а сама личность находится в со-

стоянии вынужденной пассивности. Ограниче-

ние свободы, отсутствие личного простран-
ства, постоянный надзор, регламентация не 

только со стороны администрации, но и давле-

ние со стороны других заключенных создают 
условия для возникновения психологиче-

ского состояния выученной беспомощности 

[8]. Анализ виктимологической безопасности 
осужденных показывает, что в тюремном за-

ключении расширяются зоны неконтроли-

руемости событий [16, с. 279], что, по мнению 
М. Селигмана, в первую очередь, является фак-

тором развития выученной беспомощности 

[26]. Также инкарцерация серьезнейшим об-
разом влияет на восприятие времени у лич-

ностей, которые находятся в длительном 

заключении [15, с. 53]. Размышления о вре-
мени в заключении становится одним из наи-

более глубоких вопросов обращения чело-

века к смыслу собственной жизни в целом, к 
вопросам искупления, наказания. Либо мо-

жет стать причиной формирования бессоз-

нательных психологических защит регрессии 
и проекции, которые также характерны для 

феноменологии выученной беспомощности. 
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Пребывание женщин в тюремном заклю-
чении имеет ряд особенностей, которые так-
же могут сказаться на переживании некон-
тролируемого стресса и выученной беспомощ-
ности. Очевидно, что большую роль играют 
преморбидные черты личности, криминологи-
ческие характеристики осужденных женщин, 
но сам факт инкарцерации также является 
важнейшим обстоятельством, обусловливаю-
щим их субъектность [3, с. 42]. Ряд исследова-
ний подтверждает тот факт, что психологиче-
ское состояние женщин в тюрьме существенно 
отягощается депрессией, чувством отчуждения, 
недоверия и отсутствием перспектив [11 с. 51; 
14, с. 536]. Факт изоляции от общества обус-
ловливает проявление у осужденных женщин 
следующих негативных тенденций: отсутствие 
веры в будущее, настороженное восприятие 
окружающих, сосредоточенность или наобо-
рот, рассеянность; отсутствие защищенности 
и угнетенное состояние от окружения и обста-
новки в исправительном учреждении, а в 
связи с этим подавленность; усталость, беси-
лие, апатия или наоборот, возбужденность, 
которые в период отбывания наказания про-
воцируют на нарушение условий и порядка 
отбывания наказания; нерешительность, не-
уверенность в завтрашнем дне. Факт отор-
ванности от семьи и позитивных социальных 
связей также является причиной появления 
депрессивных тенденций и негативного отно-
шения к себе и миру, безнадежности в оценке 
своих перспектив на свободе [11, с. 51–52]. 

Значительную роль играет характер прес-
туплений, за которые несут наказание эти жен-
щины. Мы разделили выборку на 2 группы, 
согласно статьям 105 и 228: это определяет 
сроки тюремного заключения и, соответствен-
но, может влиять на восприятие времени. 

Отсутствие позитивного опыта преодоле-
ния различных проблем, которые безусловно 
возникают в тюремном заключении, является 
фактором, усиливающим пассивность и бес-
помощность, подкрепляемых определенными 
особенностями восприятия времени в тюрем-
ном заключении. Таким образом, наше иссле-
дование посвящено анализу взаимосвязи вре-
менных перспектив и выученной беспомощ-
ности на материале женской колонии. 

Организация и методы исследования 
В данном исследовании нас интересует 

вопрос: каковы особенности отношения лич-

ности ко времени в специфических тюрем-

ных условиях и как это связано с проявлениями 
выученной беспомощности, которая c большой 

вероятностью будет сопровождать инкарце-

рацию. 
Цель настоящего исследования: выявить 

взаимосвязь выученной беспомощности с вре-

менной перспективой личности у женщин, 
находящихся в тюремном заключении. 

Гипотеза. В условиях тюремного заклю-

чения взаимосвязь выученной беспомощно-
сти и временной перспективы личности будет 

проявляться следующим образом: 

а) у находящихся в тюремном заключе-
нии женщин с признаками выученной беспо-

мощности будет наблюдаться негативное от-

ношение к прошлому, фаталистическое нас-

тоящее, неясное будущее; 
б) у находящихся в тюремном заклю-

чении женщин без признаков выученной бес-

помощности будет наблюдаться позитивное 
отношение к прошлому, принятие настояще-

го и ориентация на будущее. 

Методологической основой исследования 
являются теория беспомощности (М. Селиг-

ман), теория атрибуций (Л. Абрамсон, М. Се-

лигман, Дж. Тисдейл), когнитивная теория 
депрессии (А. Бек), теория личностной бес-

помощности (Н. А. Батурин, Д. А. Циринг), 

теория временной перспективы (Ф. Зимбардо). 
Экспериментальная база исследования: 

ФКУ ОИК-1 п. Бозой. Общее количество ис-

пытуемых 50 человек: женщины, находящие-
ся в местах лишения свободы в возрасте от 

18 до 50 лет.  

Испытуемые были разделены на две груп-
пы по виду совершенного ими преступления 

по 25 человек в группе. 

В первую группу вошли женщины, осуж-
денные к лишению свободы за умышленные 

насильственные преступления против личности 

(убийства и причинение тяжкого вреда здо-
ровью). Во вторую группу вошли женщины, 

осужденные к лишению свободы за престу- 
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пления против здоровья населения (незакон-

ный оборот наркотических средств и психо-

тропных веществ). В группе осужденных за на-
сильственные преступления против личности 

возрастной состав младше, чем в группе, осуж-

денных за преступления против здоровья. 
Нами использовались следующие диагно-

стические методики: 

1. «Опросник атрибутивного стиля» (At-
tributional style questionnare – ASQ) М. Э. Се-

лигмана (M. Seligman). 

2. Шкала депрессии А. Бека (Beck Dep-

ression Inventory). 
3. Тест-опросник для определения уров-

ня самооценки С. В. Ковалева. 

4. Опросник Ф. Зимбардо ZTPI (Zimbar-
do Time Perspective Inventory), адаптирован-

ный А. Сырцовой. 

Для статистического анализа был исполь-
зован метод ранговой корреляции Спирмена, 

статистический пакет SPSS. 

Результаты исследования и их об-
суждение 

Средние показатели методики исследо-

вания атрибутивного стиля М. Селигмана де-

монстрируют, что у женщин, находящиеся в 

местах лишения свободы, преобладает песси-

мистический атрибутивный стиль. Наиболее 
сильно он выражен у женщин первой группы, 

которые осуждены за тяжкие насильствен-

ные преступления против личности (убийства и 
причинение тяжкого вреда здоровью).  

Более оптимистичные показатели выяв-

лены у женщин, осужденных за преступления 
против здоровья населения (незаконный обо-

рот наркотических средств). Но в целом обе 

группы испытуемых имеют преимуществен-

но пессимистический атрибутивный стиль – 
96 % у первой группы и 76 % у второй груп-

пы. На рисунке 1 представлены средние зна-

чения групповых показателей. 
Таким образом, подавляющая часть осуж-

денных женщин, содержащихся в колонии, 

имеют умеренный и сильно выраженный пес-
симистический атрибутивный стиль. 

Данные обеих групп имеют значения ни-

же среднего по шкалам «широта успеха», «Я-
успех» и «время удачи» и высокие значения 

по шкалам «широта неудачи», «Я-неудача» и 

«время неудач». 

 
 

Рис. 1. Средние показатели атрибутивного стиля у испытуемых 1 и 2 группы 
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Сравнительный анализ шкал «время не-
удач» и «время успеха», составляющих фактор 

стабильности в методике, позволяет сделать 

вывод, что женщины обеих групп удачные со-

бытия считают случайными, а неудачные – 
постоянными (стабильными). Также средние 

значения по шкалам «широта удачи» и «широ-

та неудачи», составляющие фактор глобаль-
ности оценки событий, демонстрируют, что, 

несмотря на неуспех в большинстве сфер жиз-

ни, все же есть те сферы, которые осознаются 
ими как успешные. В личных беседах про-

скальзывают позитивные комментарии о де-

тях, о своем детстве и романтических отноше-
ниях. 

Средние значения по шкалам «Я-неуда-

ча» и «Я-успех», составляющих фактор пер-
сонализации (локус контроля), демонстрируют, 

что в случае неуспеха женщины обеих групп 

склонны объяснять это внутренними причи-
нами, своей «плохостью» и «неудачливо-

стью». Вследствие этого в сочетании с глобаль-

ностью и стабильностью неудачи у испытуе-
мых обеих групп наблюдается заниженная 

самооценка, чувство вины, подавленность и 

апатичность, характерные для выученной 
беспомощности.  

При этом чем выше уровень пессимизма, 

тем больше склонны испытуемые во всех не-
удачах винить себя. Так, по шкале «Я – не-

удача» выше уровень пессимизма у женщин 
первой группы, отбывающих наказание за 

убийства и причинение тяжкого вреда здоро-

вью. У женщин второй группы, отбывающих 

наказание за незаконный оборот наркотиче-
ских средств, уровень пессимизма ниже.  

Результаты диагностики по методике 

У. Бека Шкала депрессии (Beck Depression 
Inventory). Уровни выявленной депрессии ис-

пытуемых обеих групп представлены на ри-

сунке 2. 
Как видно из рисунка 2, тяжелая депрес-

сия наблюдается у 2 испытуемых (8 %), у 4 ис-

пытуемых (16 %) выявлена умеренная депрес-
сия, по 7 человек (28 %) показали легкую и вы-

раженную формы депрессии. И только у 5 ис-

пытуемых первой группы (20 %) депрессив-
ные симптомы отсутствуют. 

Таким образом, у 80 % испытуемых пер-

вой группы наблюдаются признаки депрес-
сии – от легкой до тяжелой формы. Выражен-

ная и тяжелая формы депрессии присутствуют 

у 36 % испытуемых. 
По сравнению с испытуемыми первой 

группы – у 28 % испытуемых второй группы 

отсутствуют депрессивные симптомы. Таким 
образом, женщины, осужденные к лишению 

свободы за незаконный оборот наркотических 

средств, меньше подвержены депрессивным 
состояниям по сравнению с женщинами, со-

 
 

Рис. 2. Уровень депрессии обеих групп 
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вершившими убийство и причинившими тяж-

кий вред здоровью. Легкая форма депрессии 
наблюдается у 7 женщин второй группы (28 %), 

умеренная депрессия – у 5 испытуемых (20 %), 

выраженная депрессия – у 4 испытуемых 
(16 %) и тяжелая форма депрессии – у 2 ис-

пытуемых (8 %). Выраженная и тяжелая фор-

мы депрессии по второй группе выявлены у 
24 % испытуемых, а у испытуемых первой 

группы выраженная и тяжелая формы де-

прессии составили в сумме 36 % от общего 
количества группы. 

У испытуемых разный срок отбывания 

наказания, зависящий от тяжести уголовного 
преступления, которое стало причиной тю-

ремного заключения. Так, за убийство в зависи-

мости от квалифицирующих признаков со-
става назначается наказание от 6 до 20 лет 

лишения свободы, за причинение тяжкого вре-

да здоровью – до 15 лет. В то время, как за не-

законный оборот наркотических средств – от 
3 до 15 лет в зависимости от размера оборота. 

В целом первая группа переживает более тя-

желые депрессивные симптомы, это может 
быть объяснено как осознанием тяжести прес-

тупления, чувством вины и подавленностью 

длиной срока. 
По результатам опросника уровня само-

оценки В. С. Ковалева оказалось, что и в пер-

вой и во второй группе испытуемых наблю-
дается одинаковый низкий и средний уровни 

самооценки. По результатам диагностики са-

мооценки оказалось, что 84 % всех испы-
туемых имеют низкий уровень самооценки. 

Низкий уровень самооценки свидетельствует 

о том, что испытуемые крайне болезненно вос-
принимают критические замечания в свой ад-

рес, имеют комплекс неполноценности, чаще 

подстраиваются под мнение окружающих. У 
испытуемых со средним уровнем самооценки 

(16 %) наблюдается проблема взаимоотноше-

ний с другими людьми, недооценка себя и 
своих способностей без достаточных на то ос-

нований. Среднегрупповые показатели имеют 

следующие различия (рис. 3). 
Средние показатели составляют 46 бал-

лов и выше, что является признаком низкого 

уровня самооценки. При этом у женщин 

второй группы самооценка выше, чем у жен-
щин, осужденных за тяжкие насильственные 

преступления против личности. 
 

 
Рис. 3. Средние показатели уровня 

самооценки у испытуемых                                    

первой и второй группы 
 
 

Для выявления взаимосвязи между вы-
ученной беспомощностью и временными 

перспективами осужденных женщин, находя-

щихся в колонии, применялась методика диа-
гностики временной перспективы Ф. Зимбардо. 

Как видно из рисунка 4, временная пер-

спектива «позитивное прошлое» является до-
минирующей в обеих группах. В психомет-

рических исследованиях методики временных 

перспектив, проведенных О. В. Митиной и 
А. Сырцовой [12], установлено, что «позитив-

ное прошлое» вопреки начальным предполо-

жениям не связано отрицательно с уровнем 

депрессии и низкой самооценкой. Прошлое 
воспринимается обеими группами с носталь-

гией с приукрашенными позитивными нотка-

ми, что в целом понятно, учитывая тяжелые 
настоящие условия. Шкала «негативное прош-

лое» занимает третье место среди осужденных 

обеих групп и если учесть, что второе место за-
нимает ориентация на будущее, то можно  
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предположить определенные защитные меха-

низмы, стремление забыть то плохое, что бы-

ло, и вспоминать прошлое в «розовом цвете», 
либо мечтать об обнадеживающем будущем. 

Как уже сказали, временная перспектива «бу-

дущее» занимает второе место в обеих груп-
пах. Эта шкала характеризует ориентацию на 

будущие планы, готовность к их реализации 

и ожидание позитивного исхода.  
Различия проявляются в ориентации на 

настоящее. Необходимо сказать, что ориента-

ция на настоящее в целом меньше проявлена 
в нашей выборке. Женщины, осужденные за 

насильственные преступления против лично-

сти, в большей степени ориентируются на «фа-
талистическое настоящее», характеризую-

щееся верой в судьбу, невозможность влиять 

на события своей жизни. В этой же группе в 
меньшей степени проявлена перспектива «ге-

донистическое настоящее», что в целом понят-

но, так как эта шкала характеризует наслажде-
ние жизнью «здесь и сейчас» без сожаления о 

последствиях. Те же, кто осужден за незакон-

ный оборот наркотиков, меньше всего ориен-

тируются на «фаталистическое настоящее», 

их настоящее более гедонистично по сравне-

нию с первой группой. 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что осужденные, содержащиеся в местах ли-

шения свободы по приговору суда за тяжкие 
преступления, к которым относятся убийства, 

причинение тяжкого вреда здоровью и неза-

конный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ, живут прошлым позитив-

ным опытом, настоящее для них имеет нега-

тивную окраску, но они нацелены на буду-
щее. Данный вывод подтверждает психоло-

гическая характеристика личности осужден-

ных, находящихся в местах лишения свобо-
ды. То, что было раньше, до нахождения в со-

циальной изоляции в условиях колонии, вос-

принимается как положительный опыт. Нас-
тоящее нахождение в местах лишения свобо-

ды осужденными воспринимается отрица-

тельно. Будущее видится как освобождение 
из мест лишения свободы, поэтому у обеих 

групп ориентация на временную перспективу 

«будущее» занимает второе место после ориен- 

 
 

Рис. 4. Средние показатели временных перспектив у испытуемых первой и второй группы 
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тации на «позитивное прошлое». При этом 

группа женщин, находящихся в колонии за 

незаконный оборот наркотических средств, 
гораздо позитивнее оценивают жизнь, у них, 

по сравнению с женщинами, осужденными за 

убийства, выше показатели по временным 
перспективам «гедонистическое настоящее», 

«позитивное прошлое», «будущее» и ниже 

показатели по шкалам «негативное прошлое» 
и «фаталистическое будущее». 

В таблице 1 представлены данные корреля-

ционного анализа взаимосвязи показателей 
выученной беспомощности и показателей 

временной перспективы в исследуемой вы-

борке осужденных женщин, находящихся за 
совершение тяжких преступлений в местах 

лишения свободы. 

Статистический анализ данных по корре-
ляции Спирмена показывает следующие ре-

зультаты.  

Наблюдается статистически значимая пря-

мая корреляционная связь между показателями 
самооценки и негативным прошлым 0,362, 

при p=0,01. Низкая самооценка испытуемых 

напрямую связана с осознанием собственного 
негативного прошлого. Очевидно, нарушение 

закона, в целом асоциальный образ жизни в 

прошлом влияют на восприятие себя в 
настоящем. Между шкалой депрессии Бека и 

шкалой «Негативное прошлое» коэффициент 

корреляционной связи составил среднее зна-

чение 0,36, при p=0,05. Негативное прошлое 

таким образом взаимосвязано еще и с уров-

нем депрессии. Обе корреляции, несмотря на 
среднюю силу, свидетельствуют в пользу ги-

потезы о том, что показатели выученной бес-

помощности связаны с негативным прошлым. 
Это также подтверждает данные, полученные 

при психометрическом анализе теста Зимбар-

до, которые выявили подобные корреляцион-
ные связи шкалы «негативное прошлое» с деп-

рессией, тревогой и низкой самооценкой [12]. 

Далее можно увидеть, что шкала позитив-
ного прошлого прямо связана с двумя шкалами 

атрибутивного стиля по Селигману: «Время 

успеха» (0,35 при p=0,05), «Широта успеха» 
(0,30 при p=0,05) и обратно коррелирует с 

«Широтой неудач» (-0,44, при p=0,01). Жен-

щины, которые оценивают прошлое как пози-
тивный опыт, в целом оценивают свою жизнь 

как успешную и склонны отрицать глобаль-

ность неудач. Прямая взаимосвязь позитив-

ных оценок прошлого и шкал, которые атри-
бутируют себе успех, может говорить о том, 

что у этих испытуемых достаточно высокая 

самооценка. Показатели же заниженной са-
мооценки, по Ковалеву, находятся в отрица-

тельной корреляционной связи со шкалой по-

зитивного прошлого (-0,39, при p=0,01). Та-
ким образом, складывается довольно интерес-

ная картина, когда люди, совершившие прес-

тупление, избегают рассматривать свое прош-

Таблица 1. 

Корреляции атрибутивных стилей, показателей депрессии                                                          

и самооценки и временной перспективы по обеим группам 

 
Временные перспективы по Ф. Зимбардо 

Негативное 

прошлое 
Будущее 

Позитивное 

прошлое 

Фаталистическое 

настоящее 

Атрибутивные 

стили по 

М. Селигману 

 

Время 

успеха 
  ,354*  

Широта 
неудач 

 -,326* -,439**  

Широта 

успеха 
  ,304*  

Депрессия по Беку ,365**   ,296* 

Самооценка ,362**  -,394** ,279* 
 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
**Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

 
 

 



 

 156 

лое в негативном ключе, наоборот оценивая 

его как время успеха, сопровождающееся осо-
знанием широты успеха и отрицанием широ-

ты неудач. Интересно также то, что шкала бу-

дущего и шкала позитивного прошлого свя-
заны прямой корреляцией (0,65, при p=0,01). 

Женщины живут воспоминаниями о позитив-

ном прошлом и надеждами на безмятежное, 
деятельное будущее. 

Частично подтверждает нашу гипотезу о 

том, что низкие показатели выученной беспо-

мощности будут взаимосвязаны с позитив-

ным прошлым и ориентацией в будущее. 

Также обнаружены следующие корреля-

ции между шкалами «гедонистического нас-

тоящего» и шкалой «негативного прошлого». 

Коэффициент корреляционной связи составил 

(0,43, при p=0,01). Гедонистическая ориента-

ция в настоящем заключается в беззаботном 

отношении к жизни, склонности к риску и 

ориентации на физическое удовольствие и 

«жизнь одним днем». Кажущееся противоре-

чие в описанных выше корреляциях можно 

объяснить тем, что люди, уставшие от тяжело-

го, давящего прошлого и настоящих условий 

тюремного заключения, отдаются на волю 

случая и проживают день за днем, отвлекаясь 

от мыслей о проблемах, неосознанно вклю-

чая защитный механизм регрессии, представ-

ляющий собой возврат к более ранним, «ин-

фантильным» формам реагирования, мышле-

ния, поведения, отказу от субъектности и ответ-

ственности, переносу интересов в фантазии, 

мистику. 

Также обнаружены корреляции между 

показателями самооценки по Ковалеву и шка-

лой «Широта неудач». Коэффициент корреля-

ционной связи составил (0,52 при p=0,01). Мо-

жет означать, что низкий уровень самооцен-

ки осужденных связан с осознанием глобаль-

ности неудач и осознания своих худших ка-

честв из-за проступков. Между самооценкой 

и депрессией сила корреляционной связи со-

ставила (0,54, при p=0,01). Понятно, что низ-

кая самооценка испытуемых и депрессия 

взаимосвязаны. 

Характерно, что шкалы «фаталистиче-

ского настоящего» и «негативного прошлого» 

состоят в корреляционной связи, значение 

которой составила (0,73, при p=0,01). Оцени-

вая прошлое как негативное, личность испы-

тывает вину, фатальность наступления нака-

зания и отказ от сопротивления судьбе, отказ 

от субъектности. В сочетании с корреляциями 

по шкалам депрессии Бека и «негативного 

прошлого», можно сделать вывод в пользу 

гипотезы о взаимосвязи выученной беспо-

мощности и фаталистического настоящего. 

Таким образом, по результатам кореля-

ционного анализа можно сделать вывод о 

том, что наши гипотезы нашли свое подтвер-

ждение. 

Выводы. Результаты исследования под-

твердили, что у женщин, находящихся в мес-

тах лишения свободы, наблюдается специ-

фический атрибутивный стиль. По результа-

там диагностики атрибутивного стиля у осу-

жденных женщин преобладает пессимисти-

ческий атрибутивный стиль. Наиболее силь-

но он выражен у женщин, осужденных за 

тяжкие насильственные преступления против 

личности (убийства и причинение тяжкого 

вреда здоровью). Более оптимистичные пока-

затели выявлены у женщин, осужденных за 

преступления против здоровья населения 

(незаконный оборот наркотических средств). 

Но в целом обе группы испытуемых имеют 

преимущественно пессимистический атрибу-

тивный стиль – 96 % у первой группы и 76 % 

у второй группы. 

Наличие депрессивных состояний у жен-

щин обеих групп, несмотря на незначитель-

ное понижение среднегруппового показателя 

у второй группы испытуемых, подтверждает 

то, что осужденные женщины, находящиеся 

в длительной изоляции в колонии, в той или 

иной степени испытывают депрессивные со-

стояния от легких до выраженных и тяжелых 

форм. 

Среднегрупповые показатели самооцен-

ки показывают низкую самооценку осужден-

ных женщин в обеих группах. 
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Исследовав временные перспективы осуж-
денных женщин, можно сделать вывод, что 
на первом месте у осужденных стоит прошлый 
позитивный опыт. На втором – будущее. При 
этом настоящее для обеих групп в большей 
степени носит негативную окраску. 

При этом группа женщин, находящихся в 
колонии за незаконный оборот наркотических 
средств, гораздо позитивнее оценивают жизнь, 
у них, по сравнению с женщинами, осужден-
ными за убийства, выше показатели по времен-
ным перспективам «гедонистическое настоя-
щее», «позитивное прошлое», «будущее» и ни-
же показатели по шкалам «негативное прош-
лое» и «фаталистическое будущее». 

Данные исследования свидетельствуют о 
наличии взаимосвязи между проявленностью 
выученной беспомощности в атрибутивном 
стиле, в низкой самооценке и в наличии де-
прессивного состояния с оценкой своего прош-
лого как негативного, отказа от мыслей о бу-
дущем и фаталистическим или гедонистиче-
ским настоящим. Также подтвердилось нали-
чие взаимосвязи показателей успешного атри-
бутивного стиля с показателями позитивного 
прошлого и ориентацией в будущее. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема о взаи-

мосвязи временных перспектив с выученной 
беспомощностью в условиях женской колонии. 
Изучены две группы женщин, находящихся в 
заключении. Первая группа осуждена по ста-
тьям за убийство и причинение тяжкого вре-
да здоровью, вторая группа – по статьям за 
хранение и незаконный оборот наркотиков. 
Гипотезы, проверяемые в статье: а) у находя-
щихся в тюремном заключении женщин с 
признаками выученной беспомощности будет 
наблюдаться негативное отношение к прош-
лому, фаталистическое настоящее, неясное бу-
дущее; б) у находящихся в тюремном заклю-
чении женщин без признаков выученной бес-
помощности будет наблюдаться позитивное 
отношение к прошлому, принятие настояще-
го и ориентация на будущее. Выявлены раз-
личия средних показателей групп по характе-
ристикам выученной беспомощности и вре-
менной перпективы. Во второй группе пока-
затели депрессивности ниже, уровень само-

оценки выше, а временные перспективы бо-
лее оптимистичны. Обнаружены значимые 
корреляции между показателями выученной 
беспомощности и временными перспектива-
ми, подтверждающие гипотезы исследования. 

Ключевые слова: выученная беспомощ-
ность, временные перспективы, тюремное за-
ключение, женская колония. 

SUMMARY 
The article deals with the problem of the re-

lationship of time perspectives with learned hel-
plessness in a women's colony. Two groups of 
women in custody have been studied. The first 
group was convicted under articles for murder 
and causing serious harm to health, the second 
group was convicted under articles for posses-
sion and drug trafficking. Hypotheses tested in 
the article: a) women in prison with signs of lear-
ned helplessness will have a negative attitude to-
wards the past, a fatalistic present, an uncertain 
future; b) women in prison without signs of lear-
ned helplessness will have a positive attitude to-
wards the past, acceptance of the present and ori-
entation towards the future. Differences in the 
average indicators of the groups according to the 
characteristics of learned helplessness and tem-
poral perspective were revealed. In the second 
group, the indicators of depression are lower, the 
level of self-esteem is higher, and the time pro-
spects are more optimistic. Significant correla-
tions were found between indicators of learned 
helplessness and time prospects, confirming the 
hypotheses of the study. 

Key words: learned helplessness, time per-
spective, incarceration, women's penal colony. 
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