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Одним из наиболее важных качеств в условиях стремительно развивающегося мира
является способность человека действовать самостоятельно на основе собственных ре-
шений, т.е. автономность личности. Она может быть ключевым элементом в ситуациях
неопределенности, так как человек, самостоятельно принимающий решения, являющий-
ся творцом своей жизни, способен лучше справляться и с непредвиденными ситуациями.
И это позволяет предположить, что люди с более высоким уровнем автономности могут
относиться к ситуациям неопределенности позитивно. Как указывают Roth, Assor, Kanat-
Maymon & Kaplan (2007) [3] поведение, которое является наиболее автономным, связано
с более творческим обучением и вовлечением, также по свидетельству Ryan & Frederick
(1997) [3] с большей энергией и жизненной силой, меньшим стрессом и более высоким
уровнем благосостояния Weinstein & Ryan (2011) [3]. Можно заметить близость понятия
автономности с понятием жизнестойкости, которое включает в себя вышеперечисленные
компоненты контроля, готовности к риску и вовлеченности. На основании всего выше упо-
мянутого можно считать обоснованным предположение о возможных различиях толерант-
ности к неопределенности и жизнестойкости у людей с разным уровнем диспозиционной
автономности. Проверка данной гипотезы стала целью исследования. В исследовании ис-
пользовался метод сравнения контрастных групп (n=39 и n=39), которые были выделены
из совокупной выборки (n=122) на основе методики диагностики диспозиционной авто-
номности. Далее эти группы сравнивались между собой по показателям толерантности к
неопределенности и жизнестойкости. Для определения толерантности к неопределенности
использовалась методика Д. Мак-Лейна Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale-
I в адаптации Е.Н. Осина [2], для определения и жизнестойкости - методика С. Мадди в
адаптации Д.А. Леонтьева, которая включает в себя три шкалы: вовлеченность, контроль,
принятие риска [1]. Сравнение контрастных групп по t-критерию Стьюдента показало,
что группа с высоким уровнем диспозиционной автономности позитивнее относится к но-
визне по сравнению с теми, у кого он низкий (р60,05). По остальным шкалам методики
MSTAT-I значимых различий не обнаружено. Выявлено, что для лиц с высоким уров-
нем диспозиционной автономности характерны более высокие показатели по всем шкалам
методики жизнестойкости (р60,01), что позволяет ожидать высокого уровня взаимосвязи
автономности и жизнестойкости в целом. При сопоставлении результатов корреляционно-
го анализа всех исследованных параметров в контрастных группах было обнаружено, что
в группе с низким уровнем диспозиционной автономности все шкалы методики MSTAT-I
взаимосвязаны с показателями методики жизнестойкости на высоком уровне значимости
(р60,01). В группе с высокими показателями диспозиционной автономности наблюдается
отсутствие аналогичных взаимосвязей. Итак, показатели жизнестойкости выше у лю-
дей с высоким уровнем диспозиционной автономности по сравнению с теми, у кого он
низкий, при этом в группе с низкой автономностью жизнестойкость тесно связана с то-
лерантностью к неопределенности. Среди параметров толерантности к неопределенности
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эти контрастные группы отличаются только по отношению к новизне - она выше у более
автономных.
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