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АНОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию взаимосвязи 

психологических защит и уровня тревожности у курсантов с разными 

психодинамическими свойствами. 

Исследование взаимосвязей данных феноменов является актуальным, так как 

одним из направлений работы психологов в военных структурах является 

сопровождение и помощь в адаптации курсантов. Изучение всех трех феноменов 

способствует разработке адаптационных программ. 

В исследовании было выявлено максимальное количество взаимосвязей 

психодинамических свойств и механизмов регрессии и проекции. Было отмечено, 

что общая напряженность имеет тесную связь с психодинамическим свойствами. 

Наименьшее количество взаимосвязей было выявлено между 

психодинамическими свойствами и механизмом рационализации. Механизм 

отрицания не имеет связи с психодинамическими свойствами. Также, по 

результатам исследования было отмечено, что личностная и ситуативная 

тревожность во много взаимосвязаны с психодинамическими свойствами 

личности.  

Для исследования психологических особенностей выборки курсантов 

проведен факторный анализ результатов. По итогам анализа выделено 6 

факторов: «эмоциональный», «пластичный», «энергетический», фактор, 

включающий защитные механизмы отрицания, рационализации и общей 

напряженности, фактор, включающий защитные механизмы компенсации и 

вытеснения, темпа в работе и общении и «сенсорный» фактор.  



В исследовании выявлено, что для курсантов с высоким и низким уровнем 

тревожности характерны  различные психодинамические свойства. Кроме того, 

для курсантов с высоким уровнем тревожности более характерны защитные 

механизмы замещения и регрессии, а также общая склонность к использованию 

различных защитных механизмов, общая напряженность психики. В группе 

курсантов с низким уровнем тревожности характерны более высокие показатели 

темпа и скорости реакции и двигательных ответов, сенсорной чувствительности, 

способности адекватно реагировать в условиях сильной стимуляции, 

продолжительности и частоты выполняемых действий, а также быстроты 

моторно-двигательных актов и скоростных характеристик речедвигательных 

актов в общении. 

Практическая значимость работы состоит в том, что опираясь на результаты 

данного исследования, возможна разработка комплексных программ 

сопровождения и помощи в адаптации учащихся военных вызов с учетом их 

личностных особенностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Множество факторов в военном деле и обучении оказывают существенное 

влияние на моральное состояние и психическое здоровье курсантов военных 

вузов. Люди, обучающиеся или работающие в военных структурах, часто 

подвержены стрессу, моральному давлению, экстремальным ситуациям. На 

данный момент одним из популярных направлений в психологии является 

изучение адаптации человека к различным условиям жизнедеятельности, 

выработка эффективных стратегий поведения, помогающих преодолевать 

сложные жизненные обстоятельства, ведущие к дезадаптации служащих [20]. 

Одним из способов адаптации к окружающим обстоятельствам являются 

механизмы психологической защиты. 

Процесс адаптации зависит, в частности, от психодинамических свойств 

личности, например, темперамента [18]. Так же не маловажную роль играет 

уровень тревожности личности. Несмотря на то, что психологические защиты, 

темперамент и тревожность как отдельные феномены широко изучены в 

психологии,  исследований о взаимосвязи всех трех феноменов до сих пор нет.  

Многие авторы изучали взаимосвязь этих феноменов по отдельности. 

Например Р. Плутчик описывал взаимосвязь психологических защит и 

психодинамических свойств [59]. И.И. Мамайчук предполагал наличие 

взаимосвязи между механизмами защит и тревожностью [25]. В.С. Мерлин, 

Я. Стреляу [26, 45], Дж. Грей [13] говорили о взаимосвязи тревожности и 

психодинамечских свойств. Однако исследований о взаимосвязи всех трех 

феноменов нет, что позволяет сделать нам вывод об актуальности исследования.  

Цель: выявить взаимосвязь психологических защит и уровня тревожности у 

курсантов с их психодинамическими свойствами. 

Задачи исследования: 

1) Выявить доминирующие психологические защиты курсантов. 

2) Определить уровень личностной и ситуативной тревожности  курсантов. 

3) Проанализировать особенности психодинамических свойств курсантов. 
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4) Исследовать взаимосвязь между психологическими защитами, 

тревожностью и психодинамическими свойствами у курсантов. 

5) Определить структуру особенностей психологических защит, 

психодинамических свойств личности и уровня тревожности у курсантов с 

помощью факторного анализа.  

6) Исследовать различия в особенностях психологических защит и 

психодинамических свойств личности у курсантов с разным уровнем 

тревожности.  

Гипотезы исследования:  

1. Существуют взаимосвязи психологических защит и уровня тревожности с 

психодинамическими свойствами курсантов. 

2. Механизмы психологической защиты и тревожность образуют единую 

взаимосвязанную структуру с психодинамическими свойствами курсантов. 

3. Существуют различия в особенностях психодинамических свойств у 

курсантов с разным уровнем тревожности. 

Объект исследования: виды психологических защит, уровень тревожности и 

психодинамические свойства курсантов. 

Предмет исследования: особенности взаимосвязи психологических защит и 

уровня тревожности у курсантов с разными психодинамическими свойствами 

личности. 

Выборка исследования: 82 курсанта ГОУВПО Челябинского высшего 

военного автомобильного командно-инженерного училища имени главного 

маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. Возраст испытуемых 18-23 

года.  

Методики исследования: Опросник структуры темперамента (ОСТ) 

В.М. Русалова [39]. Диагностика темперамента FCB-TI (The Formal Characteristics 

of Behaviour – Temperament Inventory) Я. Стреляу [47]. Опросник изучения 

«Индекса жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте, в 

адаптации У.Б. Клубова [12]. Методика исследования тревожности 



7 

 

Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханин [51]. Методы статистической 

обработки: коэффициент ранговый корреляции rs Спирмена, факторный анализ, 

U-критерий Манна-Уитни. 

Структура и объем: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов, заключения и библиографического списка (всего 63 

наименования). В тексте работы имеется 9 таблиц, 4 рисунка. Общий объем 

страниц 68. 

Результаты данного исследования были представлены на Международной 

научной конференции «Ананьевские чтения – 2020. Психология служебной 

деятельности: достижения и перспективы развития» [34].  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1  Анализ теоретических и эмпирических исследований механизмов 

психологических защит 

Механизмы психологической защиты впервые были сформулированы в 

рамках психоаналитического направления. Данное понятие 1894 году в 

психологию ввел З. Фрейд. Он считал, что психологические защиты являются 

вторичными психическими процессами, которые противопоставлены первичным 

процессам, таким как воображение, сновидения и грезы. Впервые необходимость 

описания этого феномена возникла при  изучении генеза невротических 

симптомов и либидо. Защиты являлись средством разрешения конфликта 

сознательного и бессознательного. З. Фрейд предполагал, что защитные 

механизмы биологически обусловлены. Они приходят в действие и являются 

средством разрешения внутреннего конфликта, в ответ на стрессовую ситуацию 

[50].  

Труды З. Фрейда продолжила его дочь. А. Фрейд обобщила все знания, 

полученные о психологических  защитах, и скорректировала базовую концепцию 

З.Фрейда. По мнению А. Фрейд, механизмы психологической защиты являются 

продуктом социализации, развития и научения. Все механизмы индивидуальны, и 

характеризуют уровень адаптивности личности [49].  

Были и противники психоаналитической теории. Ф. Б. Бассин выделил 

основной недостаток теории З. Фрейда. Он утверждал, что психологические 

защиты в психоанализе рассматриваются как средства защиты психики от 

пагубного влияния конфликта между инстинктивными импульсами 

бессознательного и осознаваемыми требованиями внешней среды. Ф. Б. Бассин 

описывал механизм защиты как одну из форм эмоционально-личностного 

реагирования при столкновении осознаваемых психологических установок. 

Психологические защиты являются стабильным  нормальным механизмом 

адаптации в социальной среде, направленным на снижение эмоционального 

напряжения, для достижения душевного равновесия. Являются способом 
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понижения субъективной значимости травмирующего фактора. Автор 

утверждает, что основной функцией механизмов является перестройка системы 

установок, направленная на предотвращение дезорганизованного поведения [3].   

В.Е. Рожнов описывал  механизмы психологической защиты как деятельность 

психики, которая направлена на спонтанное устранение последствий психотравм 

[27].  

А.А. Налчаджян характеризует психологические защиты, как схему действий, 

разрешающую фрустрирующую ситуацию [30, 43]. 

Р.А. Зачепцкий  считал, что защиты являются пассивно-оборонительными 

формами реагирования на стресс [33]. 

Изучением психологических защит так же занимались: Р.С. Лазарус, 1970; 

В.И. Журбин, 1990; Р. Плутчик, 1979, Г. Келлерман, 1979, Х.Р. Конте, 1979; 

Е.С. Романова 1996, Ф.Б. Березин 1988 и др [5, 14, 24, 37, 59]. Каждый из них 

предпринимал попытки объяснить природу психологических защит. Одни авторы 

утверждали, что психологические защиты являются положительным феноменом 

психики человека, помогающим уберечь его от пагубного влияния окружающей 

среды. Другие же описывали психологические защиты как отрицательный 

механизм психики человека. Они объясняли это тем, что механизмы защит не 

помогают решить конфликтную ситуацию, а лишь способствуют повторению 

прошлого опыта и ослаблению контакта с внешним миром [6].  

Несмотря на обширное изучение этого вопроса и множество противоречий, 

можно выделить несколько факторов, наличие которых отмечалось в каждой 

теории. Это ситуация внутреннего конфликта, стресс и задача психологической 

защиты, заключающаяся в снижении эмоциональной напряженности. Опираясь на 

это, можно сказать, что психологические защиты – это ряд неосознаваемых 

специфических приемов переработки переживаний, которые помогают 

нейтрализовать пагубное влияние, негативно приживаемых обстоятельств [19].  

Однако, независимо от того, что вопрос изучался многими авторами, знания о 

глубинных личностных свойствах механизмов психологических защит так и не 
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систематизированы.  При изучении этого феномена, ученые так и не пришли к 

единому мнению о количестве механизмов психологических защит и их 

соотнесении друг с другом.  

В первоначальном варианте З. Фрейд выделял девять психологических защит: 

вытеснение, регрессия, изоляция, уничтожение, формирование реакции, 

проекция, интроекция, обращение и борьба с самим собой [50].  

А. Фрейд расширила этот список до десяти. В него вошли: фантазирование, 

замещение, сублимация, интеллектуализация, реактивная формация, регрессия, 

рационализация, обращение против себя, проекция и отрицание [49].  

Л.И. Вассерман выделял уже порядка 34-х механизмов психологических 

защит: вытеснение, отрицание, перемещение, обратное чувство, первичное и 

вторичное подавление, идентификация с агрессором, аскетизм, 

интеллектуализация, изоляция аффекта, регрессия, сублимация, расщепление, 

проекция, проективная идентификация, всемогущество, примитивная 

идеализация, реактивное образование (реверсия или формирование реакции), 

замещение или субституция (компенсация или сублимация), смещение, 

интроекция, уничтожение, идеализация, сновидение, рационализация, 

отчуждение, катарсис, творчество в качестве защитного механизма, 

инсценирование реакции, фантазирование, аутоагрессия и др [41].  

Общепринятой классификации не существует, хотя большинство авторов до 

сих пор предпринимают попытки сгруппировать механизмы по разным 

основаниям. 

Наиболее распространенной моделью психологических защит является модель 

Р. Плутчика. Он попытался выявить закономерности между аффективными 

состояниями и механизмами защит. Примером соотношения защит и 

аффективных состояний может являться соотношение отрицания и истерии. 

Истерики подвержены высокой внушаемости. Отрицание, используется ими, как 

способ избежать критического отношения к чему-либо и выборки общего 

приемлемого отношения к себе и окружающим. Значительная внушаемость может 
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быть отражением сверхзначимости чувств принятия. Еще одним примером может 

стать соотношение проекции и паранойи. Люди, имеющие это заболевание 

склонны к чрезмерной подозрительности и неприятию. Проекция помогает им 

увидеть мир как угрожающую среду. Это необходимо им для оправдания своей 

чрезвычайной критичности. Оба эти примера подтверждают теорию автора, 

согласно которой все механизмы психологической защиты соотносятся с 

аффективными состояниями [37]. 

Также Р. Плутчик предполагал, что личность, обладающая яркими 

психодинамическими свойствами, чаще всего прибегает к использованию 

определенных механизмов психологических защит, как способов переживания и 

преодоления стрессовых ситуаций. К примеру, личность, обладающая сильным 

самоконтролем, предположительно, будет использовать интеллектуализацию, как 

главный механизм совладания. Р. Плутчик утверждал, что каждое психическое 

расстройство личности, клинически описанное,  напрямую связано с 

доминирующей психологической защитой. Очевидные примеры этого были 

описаны нами выше [37]. 

При разработке автор проанализировал общепсихологические, 

психоаналитические и психиатрические источники  и на основе этого выделил 16 

механизмов психологических защит. Из них 8 вошли в тест-опросник механизмов 

защиты «Life Style Index» в соавторстве с Г. Келлерманом и Х.Р. Контом в 1979 

году [59]. К ним относится: вытеснение, отрицание, гиперкоменсация, регрессия, 

компенсация, проекция, замещение, рационализация.  

Вытеснение, по мнению З. Фрейда, является базовым механизмом 

психологической защиты, на основе которого формируются остальные защитные 

механизмы. С помощью вытеснения импульсы, вызывающие тревогу, уходят в 

бессознательное [50]. То есть происходит неосознанное забывание травмирующей 

информации. Однако стоит отметить, что травмирующие масли, переживания и 

воспоминания все равно продолжаю оказывать влияние на поведение индивида, 

отражаясь в его страхах и внешней немотивированной тревоге. При разработке 
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опросника, в эту шкалу авторы также включили вопросы, относящиеся к 

механизму изоляции. При изоляции психотравмирующий опыт может быть 

осознан личностью, но изолирован.  

Отрицание – это защитный механизм, с помощью которого личность 

отвергает, не осознает и не воспринимает фрустрирующие обстоятельства. Чаще 

всего отрицаются те аспекты реальности, которые очевидны окружающим, но не 

признаются самой личностью. То есть личность игнорирует и не принимает ту 

информацию, которая может вызвать тревогу. Отрицание характеризуется явным 

искажением восприятия действительности при любых конфликтах. 

Гиперкоменсация или реактивное образование. Под влиянием данного 

механизма происходит подмена подлинных желаний, мыслей и чувств на 

диаметрально противоположные. Это проявляется в утрировании какого-либо 

качества, вызывающего у личности чувство не полноценности. 

Регрессия, в классических представлениях, рассматривается как способ 

противостояния стрессу, посредством возврата на более раннюю стадию развития. 

Обращение к более ранним и примитивным формам поведения обедняет общий 

потенциал личности в преодолении конфликта. 

Компенсация проявляется в фантазировании, присвоении себе свойств  и 

качеств другой личности, при желании заменить свои реальные недостатки. При 

этом личность не анализирует заимствованные качества, именно поэтому они не 

становятся ее частью. Так же с помощью этого механизма достигается 

символическое обладание недостижимым объектом желаний.  

Проекция является механизмом, с помощью которого личность игнорирует 

неприемлемые для себя мысли, качества и чувства и приписывает их другим 

людям. С помощью этого механизма люди часто себя оправдывают. 

Замещение. Этот механизм проявляется в разрядке эмоций, подавляемых 

личностью, которые человек направляет на доступные и менее опасные объекты 

внешнего мира, чем те, которые вызвали истинные чувства. Как правило, это 
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негативные эмоции, например гнев. Замещение помогает снять внутреннее 

напряжение, но не приводит к облегчению и достижению желаемой цели. 

Рационализация или интеллектуализация. Авторы методики решили 

объединить два этих понятия, хотя их значение отличается. Интеллектуализация 

проявляется как способ умственного преодоления конфликтной ситуации. То есть 

человек игнорирует неприятные переживания, используя логические установки и 

манипуляции. Интеллектуализация, по словам Т. Кребера, определяется как «уход 

из мира импульсов и аффектов в мир слов и абстракций» [58, с. 187]. При 

рационализации личность так же создает логические обоснования происходящего 

из-за угрозы потери самоуважения. Личность пытается приуменьшить ценность 

недоступного для нее опыта.  В эту шкалу так же была включена и сублимация. 

При сублимации желания, которые были вытеснены подсознанием, 

гипертрофированно компенсируются другими, соответствующими высшим 

социальным ценностям личности [16, 22]. 

Исходя из анализа литературы, мы можем сделать ввод, что изучение 

механизмов психологических защит актуально по сей день. До сих пор остаются 

нерешенные вопросы о природе, функциональном предназначении и 

классификации механизмов. Исследований о взаимосвязи психологических защит 

и других психологических феноменов очень мало.  

Так, например И.И. Мамайчук отмечал взаимосвязь тревожности и 

механизмов психологических защит. Он рассматривал психологические защиты 

как способы противодействия тревожности и стрессу. По его мнению, отрицание, 

проекция и вытеснение снижают интенсивность тревоги, не прибегая к 

изменению интенсивности побуждения. Регрессия и сублимация не просто 

снижают интенсивность тревоги, а так же изменяют ее направленность [25].   

В настоящее время существуют исследования, которые доказывают 

психофизиологическую взаимосвязь тревожности и определенных зон коры 

головного мозга, отвечающих за конкретные механизмы психологической защиты 

(отрицание, подавление) [23].  
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Однако все так же открыт вопрос возможности коррекции состояний 

тревожности с помощью механизмов психологической защиты. Механизмы защит 

дают сознанию возможность быть готовым к более продуктивному переживанию 

травмирующей ситуации [57]. 

Таким образом, проанализировав мнения различных авторов, можно сделать 

общий вывод. Механизмы психологической защиты – это бессознательные 

специфические приемы, помогающие личности справиться негативными 

ситуациями, и снизить пагубное влияние обстоятельств. То есть это система 

личности, оберегающая сознание от психических травм. Р. Плутчик отмечал 

взаимосвязь механизмов психологических защит и психодинамических свойств 

личности [59]. И.И. Мамайчук писал о взаимосвязи тревожности с 

психологическими защитами [25]. 

 

1.2  Анализ теоретических и эмпирических исследований тревожности 

Впервые термин «тревога» был упомянут в работах З. Фрейда. Он утверждал, 

что этот феномен носит глубинный, конкретный, при этом, беспредметный 

характер. Автор описывал его как врожденное свойство личности, часть 

инстинкта самосохранения [29].  

Согласно исследованиям З. Фрейда, тревога возникает в ситуации опасности. 

Он описывал механизмы, которые вызывают тревогу на разных 

психосексуальных стадиях развития человека. Появление на свет является 

прообразом ощущения опасности. К иным ситуациям опасности ученый относил 

потерю матери, или другого объекта любви и привязанности, а так же потерю 

Суперэго. Автор отмечал взаимосвязь тревоги и возраста. Он полагал, что каждая 

психосексуальная стадия оставляет свою тревогу. Например, оральная стадия 

вызывает тревогу потери матери, анальная взаимосвязана с боязнью потери 

контроля, фаллическая со страхом кастрации [7]. 

З. Фрейд разделяет социальную и моральную тревогу. Социальная тревога 

взаимосвязана со стыдом, стеснительностью и страхом. Моральная тревога с 
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виной.  То есть автор представляет тревогу как комплекс феноменов, который 

включает в себя страх, дополнительные аффекты и различные аффективно-

когнитивные структуры [там же]. 

А.И. Захаров рассматривает тревожность как явление, которое обладает только 

одним измерением. Автор считал, что тревога – это сигнал об опасности, 

предчувствие события, которое может угрожать негативными последствиями. Он 

говорил о том, что тревога ориентирована на будущие события, которые вызваны 

страхом из-за прошлого негативного опыта. Причины тревоги обладают 

абстрактным характером. А.И. Захаров полагал, что состояние тревоги в большей 

степени свойственно людям с высокоразвитым чувством собственного 

достоинства, ответственности и долга. Людям, которые обладают жаждой 

признания в обществе и чувствительны к своему положению в нем. Тревога у 

таких людей возникает из-за чувства ответственности за себя и близких. То есть 

она является откликом  на состояние неопределенности и неуверенности в 

предвосхищаемом результате [15]. 

Э. Эриксон в своих трудах связывал появление тревожности с особенностями 

воспитания и детско-родительскими отношениями [9]. 

В.С. Мерлин и Я. Стреляу предполагали, что тревожность зависит от 

врожденных психодинамических свойств личности. Они провели исследование, в 

котором приняли участи студенты с сильной и слабой нервной системой. По 

результатам диагностики, студентам с сильной нервной системой требовалось 

меньше времени на подготовку и выполнение поставленных задач. Они были 

более спокойны, легко переносили нагрузки, имели высокое самообладание. У 

испытуемых со слабой  нервной системой были противоположные результаты. 

Они испытывали сильное волнение, были менее сконцентрированы [26, 45]. 

Так же взаимосвязь темперамента  и тревожности отмечал Дж. Грей. Автор 

соотносил тревожность и интроверсию с высокими показателями нейротизма [13]. 

Однако фундаментальных исследований этой взаимосвязи на данный момент нет.   
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А.М. Прихожан в своих работах отмечал существование адекватной и 

неадекватной тревожности. Автор утверждал, что адекватная тревожность  

является устойчивой структурой эмоциональной сферы человека и выполняет 

мотивационные функции. Является одним из ведущих личностных образований и 

обладает побудительной силой [35]. 

Ф.Б. Березин так же отмечал мотивационную функцию тревожности. В своей 

работе, он описывал тревожность как сигнал, который свидетельствует о 

нарушении психической адаптации. Тревога активирует адаптивные механизмы и 

стимулирует активность, побуждая к более целенаправленным усилиям. 

Способствует замещению недостаточно адаптивного поведения на более 

адекватное [5]. 

Ц.П. Короленко описывает тревожность как форму адаптации в условиях 

стресса. По его мнению, «тревожность различной степени выраженности, от 

состояния психологического дискомфорта до невротического уровня тревоги, 

является основным клиническим проявлением психоэмоционального 

напряжения» [21, c. 130]. 

Если рассмотреть термин «тревога» как состояние, то для него характерно 

ощущение напряжения, беспокойства и негативных предчувствий. Н.Д. Левитов 

утверждал, что тревожность – это состояние, выражающееся в чувстве опасения и 

нарушения покоя [17]. Со стороны физиологии тревога активируется с помощью 

автономной нервной системы. Это состояние может возникнуть в случае, если 

человек воспринимает определенную ситуацию как угрозу или опасность [38].  

Ч.Д. Спилбергер рассматривал тревожность как совокупность реакция на 

субъективно опасные для индивида ситуации, которые на самом деле могут не 

нести никакой опасности. Он выделял две формы тревожности – тревога как 

состояние (ситуативная тревожность) и как свойство личности (личностная 

тревожность) [60].  

Личностная тревожность – это устойчивая индивидуальная характеристика, 

выражающаяся в предрасположенности к тревожным состояниям. Она 
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предполагает у индивида тенденцию воспринимать большинство ситуаций как 

угрожающие. Личностная тревожность не соотносится с объективной опасностью 

[44]. Эта черта личности не является очевидной в поведении, но ее уровень можно 

отметить исходя из того, как часто индивид испытывает состояние тревоги. Было 

доказано, что люди с высокой личностной тревожностью более склонны 

воспринимать мир, как опасную среду, чем люди с низким уровнем [38]. 

В. Дэвидсон, Дж. Эндрюс и С. Росс провели исследование, в котором с помощью 

занижения достижений они выявили, что лица с высокой личностной 

тревожностью острее реагируют на сообщение о неудачах или о сокращении 

времени на решение задач. Высокотревожные люди более чувствительны к 

эмоциональному стрессу, испытывают трудности выхода из состояния 

фрустрации [55]. 

А.В. Мощенко рассматривал личностную тревожность как базовую черту 

личности, формирующуюся и закрепляющуюся с детства. Автор предполагал, что 

она не может существовать как отдельная черта, поэтому влечет за собой развитие 

других свойств и особенностей личности, таких как избегание ответственности, 

боязнь полемики и стремление избегать неудачи [28]. 

Ситуативная тревожность – эмоциональное состояние, обусловленное 

субъективными ощущениями, напряжением и беспокойством. Она проявляется в 

ответ на объективную опасность и длится столько, сколько требует этого 

ситуация [44]. 

Ч.Д. Спилбергер утверждал, что обе формы тревожности коррелируют между 

собой: у людей с высокой личностной тревожностью ситуативная тревожность в 

аналогичных ситуациях проявляется в большей степени. Автор отмечал, что 

отчетливо проследить эту взаимосвязь можно в ситуациях оценки, которые ставят 

под сомнение авторитет и самооценку индивида [61].   

Деление тревожности на ситуативную и личностную стало популярным не 

только в теории, но и в диагностической и экспериментальной практике.  
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Таким образом, тревожность в психологии понимается как, человеческая 

особенность, заключающаяся в частом переживании тревоги по относительно 

незначительным поводам. Часто тревожность рассматривается как личностное 

образование, либо как особенность темперамента, которая связана со слабостью 

процессов нервной системы. Это обусловлено тем, что и то и другое базируется 

на биологической основе [10]. В.С. Мерлин и Я. Среляу на основе эмпирических 

исследований предполагали, что тревожность зависит от врожденных 

психодинамических свойств [26, 45]. Так же взаимосвязь тревожности и 

темперамента отмечал Дж. Грей [13]. 

 

1.3  Анализ теоретических и эмпирических исследований 

психодинамических свойств личности 

У каждого человека природой заложены психодинамические свойства 

личности. В структуру этих свойств можно отнести сенситивность, общие 

способности и темперамент, который играет основную роль в психодинамических 

свойствах индивида.  

Темперамент – это устойчивые личностные особенности, связанные с 

динамическими аспектами деятельности индивида, которые определяют 

индивидуальный характер протекания процессов психики: темпа, интенсивности 

и ритма. То есть это свойство личности, обусловленное врожденными 

особенностями человека [11].  

С 1980-х годов множество работ было посвящено изучению черт 

темперамента, как в зарубежной, так и в отечественной психологии Г. Айзенк, 

1982; Дж. Грей, 1991; А.Г. Шмелев, 2002; Р. Маккрей, 1992, П. Коста 1992 [13, 53, 

54, 56]. Такой научный интерес вызван тем, что, по мнению большинства ученых, 

темперамент имеет биологическую основу.  

Традиционно темперамент рассматривался с точки зрения физиологических 

особенностей индивида. Одна из первых эмпирических попыток исследовать 

темперамент с точки зрения физиологии была предпринята И. П. Павловым, в 
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контексте парадигмы условных рефлексов. Интерпретация типов темперамента 

дается им косвенно, опираясь лишь на наблюдение  за поведением. Изучая 

специфику условных рефлексов у собак, ученый отметил индивидуальные 

различия в поведении и условнорефлекторной деятельности. Эти различия 

проявлялись в скорости и точности образования рефлексов и специфики их 

затухания. Это наблюдение послужило основой для выдвижения гипотезы о том, 

что в основе разнообразия этих поведенческих реакций лежат определенные 

фундаментальный свойства нервной системы – возбуждения и торможения [52]. 

Опираясь на эту гипотезу, И.П. Павлов выделил четыре типа темперамента:  

а) сильный, уравновешенный, подвижный, живой тип нервной системы – 

сангвиник; 

b) сильный, неуравновешенный, подвижный, безудержный тип нервной 

системы – холерик; 

c) сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы – флегматик; 

d) слабый, неуравновешенный, подвижный или инертный тип нервной 

системы – меланхолик [19, с 123]. 

Б.М. Теплов и В.Д. Небылицин в ходе экспериментальной деятельности 

расширили список свойств нервной системы, добавив динамичность и 

лабильность. Динамичность определялась ими как способность нервной системы 

быстро и легко генерировать процессы возбуждения и торможения. Лабильность  

- как скорость возникновения и прекращения возбудимых и тормозных процессов 

[1]. 

В.Д. Небылицин определял темперамент как «характеристику индивида со 

стороны динамических особенностей его психической деятельности, т.е темпа, 

быстроты, ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность психических 

процессов и состояний» [32, с. 60]. Автор выделял три компонента темперамента: 

активность, моторику и эмоциональность [там же, с. 60-61]. 

Опираясь на идеи В.Д. Небылицина и теорию функциональных систем 

П.К. Анохина [2], В.М. Русалов выделил четыре блока функциональной системы 
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как свойства темперамента, каждый из которых состоял из двух аспектов – 

предметного и социального. Эти блоки включали в себя эргичность 

(работоспособность), пластичность, темп, эмоциональную чувствительность. 

Автор определял темперамент как врожденное образование, обсуловленное 

обобщением физических и физиологических свойств человека. Также он отмечал, 

что формально-динамчические свойства, т. е. темперамент, динамические 

характеристики интеллекта, эмоциональная сторона характера, изменяются на 

протяжении всей жизни индивида [40]. 

В.М. Русалов выделял некоторые особенности темперамента:  

1. «Не зависит от содержания деятельности и поведения, т.е. отражает 

формальный аспект  деятельности и поведения (является независимым от смысла, 

мотива, цели и т.д.). 

2. Характеризует меру динамического (энергетического) напряжения и 

отношения человека к миру, людям, себе, деятельности; проявляется во всех 

сферах деятельности и жизнедеятельности. 

3. Рано проявляется в детстве. 

4. Устойчиво в течение длительного периода жизни человека. 

5. Высоко коррелирует со свойствами нервной системы и свойствами других 

биологических подсистем (гуморальной, телесной и т. д.). 

6. Является наследуемым» [там же, с. 134]. 

На основе свих исследований В.М. Русалов разработал Опросник структуры 

темперамента (ОСТ), содержавший восемь показателей функциональной системы 

как свойства темперамента. Данный опросник мы применяли для нашего 

исследования [39]. 

Еще одной методикой нашего исследования являлась методика диагностики 

темперамента FCB-TI (The Formal Characteristics of Behaviour – Temperament 

Inventory) Я. Стреляу, которую автор создал на основе своей регуляторной теории 

темперамента (РТТ) [45, 46, 62]. 
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Я. Стреляу определяет темперамент как структуру личности, как набор 

биологических стабильных свойств организма, которые проявляются в 

формальных особенностях поведения. Данные свойства начинают проявляться с 

раннего периода онтогенетического развития и являются пластичными на 

протяжении всей жизни под влиянием развития и средовых факторов. Однако по 

сравнению с остальными особенностями личности, черты темперамента являются 

относительно стабильными в силу своего постоянства во времени и 

неподверженности кратковременным влияниям [63]. 

Основные идеи РТТ можно описать в виде следующих положений: 

1. Темперамент относится к формальным характеристикам поведения и не 

зависит от содержания, мотива деятельности и цели поведения. 

2. Он проявляется на энергетическом (интенсивностном) и временном 

уровнях. 

3. Темперамент демонстрирует интериндивидуальные различия и 

интериндивидуальную устойчивость. 

4. Проявления темперамента наблюдаются во всех формах поведения и 

реакций во всех сферах жизнедеятельности при взаимодействии с внешним и 

внутренним миром. 

5. Различия в темпераменте проявляются с самого рождения. 

6. Различия темпераментов наблюдаются как у людей, так и у животных. 

7. Темперамент может быть рассмотрен как результат биологической 

эволюции; он высоко коррелирует с общими свойствами нервной системы и 

свойствами других биологических подсистем –  гуморальной, телесной и др. 

8. Темперамент регулируется на физиологическом уровне индивидуальной 

спецификой взаимодействия между генотипом и средой (как физическим миром, 

так и социумом). 

9. Темперамент может изменяться с возрастом и под воздействием каких-либо 

внешних факторов. 
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10. Темперамент играет ключевую роль в адаптации человека к природным и 

социальным условиям, что с особенной очевидностью проявляется в тяжелых и 

экстремальных ситуациях. 

11. Врожденность темперамента предполагает наличие как свойств, имеющих 

генетическую обусловленность, так и приобретенных в пренатальный период [48, 

с. 46-47]. 

Согласно РТТ в структуру темперамента Я. Стреляу входя шесть черт: 

1. Живость (Briskness: BR, динамичность) – быстрая реакция, высокий темп 

деятельности, быстрая переключаемость при изменении ситуации. 

2. Настойчивость (Perseverance: PE) – тенденция к продолжению и повторению 

действий, после угасания или окончания воздействия стимула, вызвавшего данное 

поведение. 

3. Сенсорная чувствительность (Sensory Sensitivity: SS) – умение реагировать 

на низкоинтенсивные сенсорные стимулы. 

4. Эмоциональная реактивность (Emotional Reactivity: ER) – интенсивная 

реакция на стимул, провоцирующий эмоции. Сильная эмоциональная 

чувствительность, низкая эмоциональная устойчивость. 

5. Выносливость (Endurance: EN) – это умение адекватно реагировать на 

ситуации, при которых необходима продолжительная, высокая активность. 

6. Активность (Activity: AC) – тенденция к поведению, вызывающему сильную 

стимуляцию из окружающей среды [62]. 

Таким образом, проводя анализ исследований темперамента, мы можем 

сделать вывод, что темперамент состоит из множества различных свойств 

нервной системы. Свойства темперамента по большей мере связаны с 

ценностями, которые направлены на взаимодействие с внешним миром, и в 

меньшей мере с ценностями, обращенными к внутреннему миру личности, что 

позволяет отметить адаптивную функцию темперамента. Проанализировав 

различные работы ученых, мы отметили, что некоторые авторы описывали 

взаимосвязь психодинамических свойств личности c другими изучаемыми нами 
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феноменами. Так, например Р. Плутчик отмечал взаимосвязь психодинамических 

свойств личности и механизмов психологических защит [59]. В.С. Мерлин и Я. 

Среляу на основе эмпирических исследований предполагали, что тревожность 

зависит от врожденных психодинамических свойств [26, 45]. Так же взаимосвязь 

темперамента и тревожности отмечал Дж. Грей [13]. Все описанные взаимосвязи 

могут быть объяснены тем, что все три феномена биологически обсуловлены, а 

так же тем, что каждый из этих феноменов, в той или иной степени, играет 

адаптивную функцию для индивида. Однако при анализе литературы не было 

найдено фундаментальных исследований взаимосвязи всех трех феноменов 

одновременно. Данный факт помогает нам сделать вывод об актуальности, 

проводимого нами исследования.  
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, объект, предмет исследования 

В данной работе проведено исследование взаимосвязи психологических 

защит, уровня тревожности и психодинамических свойств курсантов.  В 

исследовании приняли участие 106 курсантов ГОУВПО Челябинского высшего 

военного автомобильного командно-инженерного училища имени главного 

маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. Возраст испытуемых 18-23 

года. Результаты тестирования 24 курсантов не были приняты к рассмотрению, 

так как в методике В.М. Русалова испытуемые получили высокий бал по 

контрольной шкале, что указывает на неискренность их ответов. Для 

исследования механизмов психологических защит был использован опросник 

изучения «Индекса жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте, в 

адаптации У.Б. Клубова [12]. Для определения уровня тревожности – «Методика 

исследования тревожности» Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханин [51]. Для 

исследования психодинамических свойств личности применяли  «Опросник 

структуры темперамента» (ОСТ) В.М. Русалова [39], тест-опросник «Диагностика 

темперамента FCB-TI (The Formal Characteristics of Behaviour – Temperament 

Inventory)» Я. Стреляу [47].  

Цель: выявить взаимосвязь психологических защит и уровня тревожности у 

курсантов с их психодинамическими свойствами. 

Задачи исследования: 

1. Выявить доминирующие психологические защиты курсантов. 

2. Определить уровень личностной и ситуативной тревожности  курсантов. 

3. Проанализировать особенности психодинамических свойств личности 

курсантов. 

4. Исследовать взаимосвязь между психологическими защитами, 

тревожностью и психодинамическими свойствами у курсантов. 
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5. Определить структуру особенностей психологических защит, 

психодинамических свойств личности и уровня тревожности у курсантов с 

помощью факторного анализа.  

6. Исследовать различия в особенностях психологических защит и 

психдинамических свойств личности у курсантов с разным уровнем тревожности.  

Гипотезы исследования:  

1. Существуют взаимосвязи психологических защит и уровня тревожности с 

психодинамическими свойствами курсантов. 

2. Механизмы психологической защиты и тревожность образуют единую 

взаимосвязанную структуру с психодинамическими свойствами курсантов. 

3. Существуют различия в особенностях психодинамических свойств у 

курсантов с разным уровнем тревожности. 

Объект исследования: виды психологических защит, уровень тревожности и 

психодинамические свойства курсантов. 

Предмет исследования: особенности взаимосвязи психологических защит и 

уровня тревожности у курсантов с разными психодинамическими свойствами 

личности. 

2.2 Методики исследования  

Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова  

Целью опросника является, диагностика свойств «предметно-деятельстного» и 

«коммуникативного» аспектов темперамента. Исследуемые параметры: 

эргичность, пластичность, темп и эмоциональность. Опросник включает в себя 

105 вопросов, каждый относится к одной из 9 шкал, 8 шкал содержит по 12 

вопросов, а 9-я шкала (социальной желательности) - 9 вопросов. Возможно, как 

индивидуальное, так и групповое исследование, без ограничения времени [39]. 

Шкалы ОСТ: 

1. Предметная эргичность - в самом общем виде отражает активность 

человека, а именно: выраженность потребности в освоении предметного мира, 

наличие или отсутствие стремления к деятельности, к напряженному 
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умственному и физическому труду, а также уровень тонуса и вовлеченности в 

процесс деятельности. 

2. Социальная эргичность - связана с потребностью в социальном контакте, с 

желанием исследовать социальные формы деятельности, со стремлением к 

лидерству, общению, к приобретению высокого ранга при освоении мира через 

коммуникацию. 

3. Пластичность - выражается в скорости переключения с одного вида 

деятельности на другой, перехода от одних форм мышления к другим в процессе 

взаимодействия с предметной средой, в стремлении к разнообразию или 

однообразию форм предметной деятельности. 

4. Социальная пластичность - содержит вопросы, направленные на выяснение 

степени легкости или трудности переключения в процессе общения от одного 

человека к другому, склонности к разнообразию коммуникативных программ. 

5. Темп или Скорость - включает вопросы о быстроте моторно-двигательных 

актов при выполнении предметной деятельности. 

6. Социальный темп - включает вопросы, направленные на выявление 

скоростных характеристик речедвигательных актов в процессе общения. 

7. Эмоциональность - включает в себя вопросы, оценивающие 

эмоциональность, чувствительность, чувствительность к неудачам в работе. 

8. Социальная эмоциональность - включает вопросы, касающиеся 

эмоциональной чувствительности в коммуникативной сфере. 

9. «К» - контрольная шкала (шкала социальной желательности ответов) 

включает вопросы на откровенность и искренность высказываний.  

0–3 баллов соответствуют низким значениям каждой из шкал;  

4–8 баллов соответствуют средним значениям каждой из шкал; 

9–12 баллов соответствуют высоким значениям каждой из шкал. 
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Диагностика темперамента FCB-TI (The Formal Characteristics of Behaviour – 

Temperament Inventory) Я. Стреляу 

Диагностика темперамента FCB-TI (The Formal Characteristics of Behaviour – 

Temperament Inventory) Я. Стреляу [47, 48]. 

Данная методика позволяет измерить базисные конструкты, которые 

Я. Стреляу сформулировал в своей теории темперамента. Исследуемые базисные 

конструкты: динамичность, настойчивость, сенсорная чувствительность, 

эмоциональная реактивность, выносливость и активность. 

Опросник включает в себя 120 вопросов, требующих ответа «да» или «нет» на 

разные утверждения. 

Шкалы FCB-TI: 

1. Динамичность – свойство темперамента, заключающееся в высокой 

скорости реакции на события и явления, быстром темпе, мобильности.  

2. Настойчивость характеризуется в постоянстве поведения, наличием 

тенденции повторения прошлых действий. 

3. Сенсорная чувствительность выражается в способности реагировать на 

маловыраженные стимулы.  

4. Эмоциональная реактивность характеризуется низкой эмоциональной 

выносливостью и высокой эмоциональной чувствительностью. 

5. Выносливость выражается, как способность противостоять и адекватно 

реагировать на ситуации с длительной стимуляцией. 

6. Активность тенденция к действиям вовне с высоким стимулом. 

Опросник изучения «Индекса жизненного стиля» Р. Плутчика – 

Г. Келермана – Х.Р. Конте, в адаптации У.Б. Клубова  

Опросник изучения «Индекса жизненного стиля» Р. Плутчика – 

Г. Келермана − Х.Р. Конте, в адаптации У.Б. Клубова [8, 12].  

Тест-опросник базируется на общей психоэволюционной теории эмоций 

Р. Плутчика. Опросник включает 97 утверждений, требующих ответа по типу 

«верно – неверно», образующих восемь шкал. При обработке считается 
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количество положительных ответов по каждой из восьми шкал, в соответствии с 

ключом. Далее сырые балы переводятся в проценты, из которых формируется 

профиль механизмов психологических защит. Механизмы, имеющие показатели 

50% и выше, считаются преобладающими.   

Шкалы:  

1. отрицание (бессознательный отказ допустить существование событий, 

переживаний, несущих значительную негативную эмоциональную нагрузку); 

2. вытеснение, или «мотивированное забывание» (исключение из сферы 

сознания определенных мыслей и чувств); 

3. регрессия (возвращение к более онтогенетически ранним поведенческим 

паттернам); 

4. компенсация (попытки найти эквивалент недостающему либо утраченному 

значимому объекту); 

5. проекция (восприятие внутреннего как происходящее извне – приписывание 

своих желаний, мыслей, установок окружающим людям); 

6. замещение (обращение агрессии с истинного объекта на более слабый, 

безопасный одушевленный или неодушевленный предмет либо на себя самого); 

7. интеллектуализация (произвольное истолкование событий, позволяющее 

обрести чувство субъективного контроля над ситуацией) 

8. реактивное образование (предотвращение проявления неприемлемых 

желаний, чувств посредством развития противоположных им установок и форм 

поведения). 

Методика позволяет диагностировать всю систему механизмов 

психологической защиты, выявить ведущие формы и оценить степень 

напряженности каждого вида защит и общую напряженность всех измеряемых 

психологических защит по стобалльной шкале. 
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Методика исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера, в адаптации 

Ю.Л. Ханина  

Методика состоит из двух шкал: ситуативная и личностная тревожность. 

Тревожность измеряется как свойство личности, характеризующее поведение 

человека.  Методика состоит из двух частей по 20 вопрос на каждую часть. 

Первая часть направлена на определение самочувствия человека в данный период 

времени. Вторая часть определяет постоянное самочувствие человека, тем самым 

исследуя тревожность как свойство личности [36, 51].  

20-34 баллов соответствуют низкому уровню тревожности; 

35-44 баллов соответствуют среднему уровню тревожности; 

45 и выше баллов соответствуют высокому уровню тревожности. 

Личностная тревожность характеризуется как устойчивое свойство личности, 

которое проявляется в предрасположенности к тревожным состояниям. 

Ситуативная тревожность характеризуется как реакция на стрессовую 

ситуацию. 

2.3 Методы математической обработки данных 

В данной работе мы используем коэффициент ранговой корреляции 

rs Спирмена, U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ и IBM SPSS Statistics 

версии 23. 

Коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена 

Коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена является непараметрическим 

методом, используемым с целью статистического изучения связи между 

явлениями. В данном исследовании предназначан для выявления взаимосвязи 

между психодинамическими свойствами, тревожностью и механизмами 

психологических защит [42]. 

Факторный анализ 

Данный метод статистической обработки делает возможность подтвердить 

существующую гипотезу на основе большого объема наблюдений по выделенным 

существенным компонентам [31]. 
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Непараметрический U-критерий Манна-Уитни 

U-критерий Манна-Уитни является непараметрическим критерием, 

предназначенным для оценки различий между двумя выборками по 

количественно измеренному уровню какого-либо признака. В данном 

исследовании этот метод использован для выявления различий между 

испытуемыми с разным уровнем тревожности обусловлены различными 

психодинамическими свойствами [42]. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Изучение особенностей психодинамических свойств личности, 

психологических защит и уровня тревожности курсантов 

Одной из задач исследования являлось изучение особенностей 

психодинамических свойств личности, психологических защит и уровня 

тревожности у курсантов автомобильного командно-инженерного училища. 

В выборку исследования на данном этапе вошли 82 курсанта ГОУВПО 

Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного 

училища имени главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. 

Возраст испытуемых 18-23 года. 

На данной выборке испытуемых была проведена диагностика механизмов 

психологических защит по данным опросника «Индекс жизненного стиля» 

Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте (в адаптации У.Б. Клубова) для 

определения доминирующих механизмов защит. По результатам диагностики 

были рассчитаны средние значения и показатели стандартного отклонения по 

каждой шкале методики. Полученные результаты приведены в таблице 1А и 1Б. 

Таблица 1А – Результаты диагностики механизмов психологических защит 

курсантов по методике «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – 

Х.Р. Конте (в адаптации У.Б. Клубова) 

Шкалы Вытеснение Замещение Рационализация Гиперкомпенсация 

Среднее значение 42 15 60 29 

Стандартное 

отклонение 
17 15 15 17 

 

Таблица 1Б – Результаты диагностики механизмов психологических защит 

курсантов по методике «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – 

Х.Р. Конте (в адаптации У.Б. Клубова) 

Шкалы Регрессия Отрицание Компенсация Проекция 
Общая 

напряженность 

Среднее 

значение 
27 55 50 55 41 

Стандартное 

отклонение 
17 15 20 24 10 
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Согласно нормативным данным к методике «Индекс жизненного стиля» 

Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте, показатели 50% и выше говорят о 

выраженной склонности в использованию этого механизма психологической 

защиты. Таким образом, исходя из среднего значения по всей выборке, для 

большинства испытуемых характерно использование таких механизмов 

психологических защит как проекция, отрицание, компенсация и рационализация.  

Далее, исходя из этого, выраженность каждой из психологических защит 

курсантов диагностировалась для каждого испытуемого исходя из среднего 

значения и стандартного отклонения. Полученные данные о доминирующих 

психологических защитах в количестве человек и в процентном соотношении по 

результатам диагностики представлены на рисунках 1 и 2.

  

Рисунок 1 – Распределение  выраженности психологических защит в количестве человек у 

курсантов по методике «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте 
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Рисунок 2 –  Процентное соотношение склонности к использованию психологических 

защит у курсантов по методике «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – 

Х.Р. Конте в процентном соотношении 

 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что 

доминирующей психологической защитой среди курсантов является 

рационализация. Вероятно, это может быть связано с родом деятельности 

курсантов: военнослужащие склонны к повышенному самоконтролю, к 

игнорированию неприятных переживаний, эмоций через стремление находить 

логическое объяснение происходящему, во избежание потери самоуважения.  

Так же наиболее используемыми механизмами психологической защиты 

являются отрицание, проекция и компенсация. Возможно, их использование так 

же связано с выбором деятельности. Например, при прохождении службы 

ответственность за всю деятельность и проступки несет командир, что позволяет 

курсантам снять с себя ответственность за совершаемые действия и избежать 

фрустрирующих состояний. Компенсация может быть вызвана тем, что курсанты 

присваивают себе качества, которыми не обладают, но которыми должен обладать 

хороший военнослужащий. При этом игнорируют свои реальные недостатки. 

Отрицание может быть связано со сложностью прохождения службы, выгоранием 
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и действием большого количества негативных факторов, с которыми 

сталкиваются курсанты при обучении. Этот механизм помогает им не 

воспринимать фрустрирующие обстоятельства, которые могут вызвать тревогу. 

На данной выборке испытуемых также проведено исследование тревожности 

по методике тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина) для 

определения уровня ситуативной и личностной тревожности. По результатам 

диагностики были подсчитаны среднее значение и стандартное отклонение по 

каждой шкале методики. Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты диагностики уровня ситуативной и личностной 

тревожности курсантов по методике тревожности Ч.Д. Спилбергера, в адаптации 

Ю.Л. Ханина 

Шкалы Личностная тревожность Ситуативная тревожность 

Среднее значение 35,14 32,93 

Стандартное отклонение 6,89 6,25 

 

Согласно нормативным данным к методике Ч.Д. Спилбергера, показатели 30 и 

менее баллов говорят о низком уровне тревожности, показатели от 31 до 45 – о 

среднем уровне тревожности, показатели 45 и более баллов – о высоком уровне 

тревожности. Таким образом, исходя из среднего значения по всей выборке  

испытуемых, показатели личностной тревожности находятся в зоне средних 

значений, так же как и показатели ситуативной тревожности.  

Далее, исходя из нормативных значений по методике, проведена процедура 

определения уровня ситуативной тревожности для каждого испытуемого. 

Полученные данные распределения уровня ситуативной тревожности по методике 

Ч.Д. Спилбергера для определения личностной и ситуативной тревожности в 

процентном соотношении представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение уровня ситуативной тревожности по тесту Ч.Д. Спилбергера, в 

адаптации Ю.Л. Ханина 

Рисунок показывает, что для большинства испытуемых 67% (55 человек из 82) 

характерен средний уровень ситуативной тревожности. Низкий уровень 

ситуативной тревожности характерен для испытуемых в меньшей степени: 

диагностирован у 27% (22 человек из 82). В наименьшей степени в выборке 

представлены курсанты с высоким уровенем ситуативной тревожности 6% 

(5 человек из 82).  

Далее, исходя из нормативных значений по методике, проведена процедура 

определения уровня личностной тревожности для каждого испытуемого. 

Полученные данные распределения уровня личностной тревожности по тесту 

Ч.Д. Спилбергера для определения личностной и ситуативной тревожности в 

процентном соотношении представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Распределение уровня личностной тревожности по тесту Ч.Д. Спилбергера, в 

адаптации Ю.Л. Ханина 

 

Как видно на рисунке, для большинства испытуемых 63% (52 человека из 82) 

характерен средний уровень личностной тревожности. Низкий уровень 

личностной тревожности представлен в меньшей степени и диагностирован у 26% 

курсантов (21 человек из 82). В наименьшей степени в выборке представлен 

высокий уровень личностной тревожности (9 человек из 82). 

Таким образом, в исследуемой выборке в наибольшем количестве 

представлены испытуемые со средним уровнем ситуативной и личностной 

тревожности. Наименее представлены в исследуемой выборке испытуемые с 

высокими показателями ситуативной и личностной тревожности. Это может быть 

связано с тем, что большинство военных имеют четкие установки и стойкий 

характер. Низкие показатели ситуативной тревожности могут быть связаны с 

возрастом испытуемых. Большинство ситуаций курсанты могу воспринимать как 

что-то новое и интересное, а не угрожающее и пугающее. Так как курсанты в 

учебной деятельности испытывают на себе воздействие негативных факторов в 

меньшей степени, чем работники спецподразделений в трудовой деятельности, у 

курсантов не наблюдается высокий уровень выгорания, и, соответственно, 

тревожность в целом ниже. 
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Далее на всей выборке испытуемых была проведена процедура диагностики 

психодинамических свойств по данным методики структуры темперамента (ОСТ)  

В.М. Русалова, для выявления особенностей психодинамических свойств 

личности курсантов. По результатам  диагностики были подсчетаны показатели 

среднего значения и стандартного отклонения по каждой из шкал. Полученные 

результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты диагностики психодинамических свойств личности 

курсантов  по методике структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова 

Шкалы 
Эргичность в 

общении 

Эргичность в 

работе 

Пластичность в 

общении 

Пластичность в 

работе 

Среднее 

значение 
7 8,3 8,1 5,1 

Стандартное 

отклонение 
2,8 2,4 2,7 2 

Шкалы Темп в общении Темп в работе 
Эмоциональность 

в общении 

Эмоциональность 

в работе 

Среднее 

значение 
9,2 8,2 3,5 3,1 

Стандартное 

отклонение 
2,6 2,3 3,1 2,6 

 

Согласно нормативным данным к методике В.М. Русалова, показатели от 0 до 

3 баллов позволяют говорить о низком уровне проявления данного 

психодинамического свойства, показатели от 4 до 8 – о среднем уровне 

проявления данного психодинамического свойства, а показатели от 9 до 12 баллов 

– о высоком уровне проявления данного психодинамического свойства.  

Таким образом, можно отметить, что у курсантов ярко выражено такое 

свойство как темп в работе, который можно охарактеризовать как высокий. Это 

может быть обсуловлено необходимостью быстрого реагирования на службе. 

Слабо выраженным является эмоциональность, как в работе, так и в общении.  

Это может быть связано с необходимостью военных проявлять высокий уровень 

самоконтроля и дисциплинированности, держать себя в рамках устава, не 

проявляя истинных чувств и эмоций,   
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Также на всей выборке испытуемых была проведена диагностика 

психодинамических свойств по данным методики измерения темперамента FCB-

TI (The Formal Characteristicsof Behaviour – Temperament Inventory) Я. Стреляу, 

для выявления особенностей психодинамических свойств личности курсантов и 

подсчета среднего значения и стандартного отклонения по каждой из шкал. 

Полученные результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты диагностики психодинамических свойств личности 

курсантов по методике измерения темперамента FCB-TI Я. Стреляу 

Шкалы Динамичность Настойчивость 
Сенсорная 

чувствительность 

Среднее значение 15 8,5 15 

Стандартное 

отклонение 
3,5 4,2 3,2 

Нормативные 

значения по 

методике 

13,52 ± 4,17 12,00 ± 3,98 16,26 ± 2,92 

 
Эмоциональная 

реактивность 
Выносливость Активность 

Среднее значение 6,1 13 14 

Стандартное 

отклонение 
3,5 4,3 3,7 

Нормативные 

значения по 

методике 

10,36 ± 4,39 9,86 ± 4,71 11,66 ± 4,67 

 

Согласно данным к методике, нормативные значения лежат в диапазоне 

M+SB, где М – значения медианы, а SB – среднеквадратичное отклонение. Это 

позволяет нам говорить о том, что у каждого из показателей свой критерий 

нормы. 

Таким образом, можно отметить, что у курсантов все показатели находятся в 

зоне нормативных значений, без отклонений в зону высоких или низких значений. 

Можно говорить о том, что курсанты проявляют умеренную скорость реакции на 

события и явления, хороший темп, мобильность, умеренное постоянство 

поведения и способность реагировать на маловыраженные стимулы. У курсантов 

средний уровень эмоциональной чувствительности и активности в действиях, а 
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также умеренные показатели выносливости как способности противостоять и 

адекватно реагировать на ситуации с длительной стимуляцией. 

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В исследуемой нами выборке доминирующей психологической защитой 

среди курсантов является рационализация. Так же наиболее используемыми 

механизмами психологических защит являются отрицание, проекция и 

компенсация. Это может быть связанно с ведением военной службы: 

военнослужащие прибегают к тем механизмам психологических защит, которые 

помогают им избежать тревожных и фрустрирующих состояний в рамках ведения 

их военной деятельности. 

2. Для данной выборки характерны средние уровни ситуативной и личностной 

тревожности. Наименее представлены испытуемые с высокими показателями 

ситуативной и личностной тревожности. Это может быть связано с 

особенностями характера военнослужащих, их твердости и стойкости. Так же 

влияние на проявление этих феноменов может оказывать возраст испытуемых, 

при котором они воспринимают новые обстоятельства не как угрожающие, а как 

новые и интересные.  

3. Для курсантов характерен высокий темп в работе как психодинамическое 

свойство личности. Это может быть обусловлено необходимостью быстрого 

реагирования на службе. Слабо выраженными свойствами являются 

эмоциональность, как в работе, так и в общении.  Это может быть связано с 

необходимостью военных держать себя в рамках устава, не проявляя истинных 

чувств и эмоций. Показатели динамичности, настойчивости, сенсорной 

чувствительности, эмоциональной реактивности, выносливости и активности 

находятся в зоне нормативных значений, без отклонений в зону высоких или 

низких значений. Можно говорить о том, что курсанты проявляют умеренную 

скорость реакции на события и явления, хороший темп, мобильность, умеренное 

постоянство поведения и способность реагировать на маловыраженные стимулы. 
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У курсантов средний уровень эмоциональной чувствительности и активности в 

действиях, а также умеренные показатели выносливости как способности 

противостоять и адекватно реагировать на ситуации с длительной стимуляцией. 

 

3.2 Исследование взаимосвязи между психологическими защитами, 

психодинамическими свойствами и уровнем тревожности у курсантов 

Для исследования взаимосвязи психологических защит, психодинамических 

свойств личности и уровня тревожности у курсантов проведен корреляционный 

анализ с помощью рангового коэффициента корреляции rs Спирмена. 

Гипотеза: 

1. Существуют взаимосвязи психологических защит и уровня тревожности с 

психодинамическими свойствами курсантов. 

В выборку на данном этапе исследования вошли 82 курсанта ГОУВПО 

Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного 

училища имени главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. 

Возраст испытуемых 18-23 года. 

Исследована корреляционная связь между результатами прохождения 

испытуемыми опросника структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова, 

методики измерения темперамента FCB-TI (The Formal Characteristicsof Behaviour 

– Temperament Inventory) Я. Стреляу, опросника изучения «Индекса жизненного 

стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте (в адаптации У.Б. Клубова) и 

методики исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации 

Ю.Л. Ханина).  

Для выявления взаимосвязей психодинамических свойств с психологическими 

защитами у курсантов проводился корреляционный анализ данных 

психологической диагностики с помощью коэффициента ранговый корреляции 

rs Спирмена. Результаты проведенного корреляционного анализа представлены в 

Таблице 5А и 5Б. 
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Таблица 5А – Взаимосвязи психодинамических свойств личности и 

психологических защит у курсантов 

Психодинамические 

свойства личности 
Вытеснение Замещение Проекция Гиперкомпенсация 

Эргичность в работе -0,114 -0,070 -0,237* 0,004 

Эргичность в общении -0,204 -0,088 -0,009 0,010 

Пластичность в работе 0,002 -0,09 -0,099 -0,083 

Пластичность в общении 0,052 0,277* 0,347** 0,336** 

Темп в работе -0,240* 0,017 0,004 -0,039 

Темп в общении -0,405** -0,162 -0,146 -0,08 

Эмоциональность в 

работе 
-0,038 0,346** 0,275* 0,443** 

Эмоциональность в 

общении 
0,097 0,321** 0,310** 0,377** 

Динамичность -0,281* -0,453** -0,375** -0,360** 

Настойчивость -0,029 0,384** 0,287** 0,164 

Чувствительность -0,239* -0,265* 0,061 -0,116 

Реактивность 0,039 0,471** 0,337** 0,332** 

Выносливость 0,042 -0,409** -0,394** -0,314** 

Активность -0,126 -0,118 0,095 0,052 

Условные обозначения: *-р<0,05; **- p<0,01 

Таблица 5Б – Взаимосвязи психодинамических свойств личности и 

психологических защит у курсантов 

Психодинамические 

свойства личности 
Регрессия Отрицание Компенсация Рационализация 

Общая 

напряженно

сть 

Эргичность в работе -0,231* 0,042 -0,079 0,061 -0,200 

Эргичность в общении -0,173 0,141 0,304** 0,181 0,005 

Пластичность в работе -0,138 0,069 0,103 0,118 -0,087 

Пластичность в 

общении 
0,348** -0,136 0,029 0,089 0,319** 

Темп в работе -0,141 0,075 0,281* 0,118 -0,007 

Темп в общении -0,184 0,105 0,342** -0,109 -0,147 

Эмоциональность в 

работе 
0,441** 0,004 0,158 0,280* 0,474** 

Эмоциональность в 

общении 
0,559** 0,038 0,137 0,188 0,437** 

Динамичность -0,423** 0,022 0,140 0,011 -0,411** 

Настойчивость 0,448** -0,107 0,094 0,119 0,363** 

Чувствительность -0,229* 0,053 0,160 0,135 -0,111 

Реактивность 0,550** -0,098 0,008 0,088 0,458** 

Выносливость -0,381** 0,083 -0,022 -0,049 -0,400** 

Активность -0,136 0,192 0,228* 0,272* 0,051 

Условные обозначения: *- р<0,05; **- p<0,01 
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Результаты, представленные в таблицах, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязи психодинамических свойств личности и психологических защит у 

курсантов. 

Показатели эргичности в работе у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища отрицательно коррелируют с показателями по шкалам 

«Проекция» и «Регрессия» (r=-0,237 и r=-0,231 соответственно при p<0,05). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта общая активность и 

потребность в освоении предметного мира, тем менее для него характерно 

использование защитных механизмов проекции и регрессии.  

Показатели эргичности в общении, темпа в работе и темпа в общении у 

курсантов автомобильного командно-инженерного училища положительно 

коррелируют с показателями по шкале «Компенсация» (r=0,344 при p<0,01, 

r=0,281 при p<0,05 и r=0,342 при p<0,01соответственно). 

Следовательно, чем более выражено у курсанта стремление к использованию 

защитного механизма компенсации, тем выше его потребностью социальном 

контакте, тем быстрее его моторно-двигательные акты при выполнении 

предметной деятельности и выше характеристики речедвигательных актов в 

процессе общения. 

Показатели пластичности в общении у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища положительно коррелируют с показателями по шкалам 

«Замещение» (r=0,277 при p<0,05), «Проекция» (r=0,347 при p<0,01), 

«Гиперкомпенсация» (r=0,336 при p<0,01), «Регрессия» (r=0,348 при p<0,01) и 

«Общая напряженность» (r=0,319 при p<0,01). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта легкость переключения в 

процессе общения от одного человека к другому, склонность к разнообразию 

коммуникативных программ, тем более для него характерны данные механизмы 

психологических защит. 

Показатели темпа в работе и темпа в общении у курсантов автомобильного 

командно-инженерного училища отрицательно коррелируют с показателями по 
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шкале «Вытеснение» (r=-0,240 при p<0,05 и r=-0,404при p<0,01 соответственно), а 

также положительно коррелируют с показателями по шкале «Компенсация» 

(r=0,281 при p<0,05 и r=0,342при p<0,01 соответственно). 

Следовательно, чем выше у курсанта скорость моторно-двигательных актов 

при выполнении предметной деятельности, а также чем выше скоростные 

характеристик речедвигательных актов в процессе общения, тем менее для него 

характерно использование защитного механизма вытеснения и более характерно 

использование защитного механизма компенсации. 

Показатели эмоциональности в работе у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища положительно коррелируют с показателями по шкалам 

«Замещение» (r=0,346 при p<0,01), «Проекция» (r=0,275 при p<0,05), 

«Гиперкомпенсация» (r=0,433 при p<0,01), «Регрессия» (r=0,441 при p<0,01), 

«Рационализация» (r=0,280 при p<0,05) и «Общая напряженность» (r=0,474 при 

p<0,01). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта чувствительность к неудачам в 

работе, тем более для него характерны данные механизмы психологических 

защит. 

Показатели эмоциональности в общении у курсантов автомобильного 

командно-инженерного училища положительно коррелируют с показателями по 

шкалам «Замещение» (r=0,321 при p<0,01), «Проекция» (r=0,310 при p<0,01), 

«Гиперкомпенсация» (r=0,377 при p<0,01), «Регрессия» (r=0,559 при p<0,01) и 

«Общая напряженность» (r=0,437 при p<0,01). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта эмоциональная 

чувствительность в коммуникативной сфере, тем более для него характерны 

данные механизмы психологических защит. 

Показатели динамичности у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища отрицательно коррелируют с показателями по шкалам 

«Вытеснение» (r=-0,281 при p<0,05), «Замещение» (r=-0,453 при p<0,01), 

«Проекция» (r=-0,375 при p<0,01), «Гиперкомпенсация» (r=-0,360 при p<0,01), 
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«Регрессия» (r=-0,423 при p<0,01) и «Общая напряженность» (r=-0,411 при 

p<0,01). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта подвижность, темп и скорость 

реакции в двигательных ответах, тем менее для него характерны данные 

механизмы психологических защит. 

Показатели настойчивости у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища положительно коррелируют с показателями по шкалам 

«Проекция» (r=0,287 при p<0,01), «Регрессия» (r=0,448 при p<0,01) и «Общая 

напряженность» (r=0,363 при p<0,05). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта продолжительность 

поведения, чем больше количество повторяющихся реакций после прекращения 

стимуляции, чем более длительны эмоциональные состояния и когнитивные 

ассоциации, тем более для него характерно использование данных механизмов 

психологических защит. 

Показатели чувствительности у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища отрицательно коррелируют с показателями по шкалам 

«Вытеснение» (r=-0,239 при p<0,05) и «Регрессия» (r=-0,229 при p<0,05). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта сенсорная чувствительность 

как реакция на тактильные, обонятельные, визуальные и другие стимулы, тем 

менее для него характерно использование психологических защит вытеснения и 

регрессии. 

Показатели реактивности у курсантов автомобильного командно-инженерного 

училища положительно коррелируют с показателями по шкалам «Замещение» 

(r=0,471 при p<0,01), «Проекция» (r=0,337 при p<0,01), «Гиперкомпенсация» 

(r=0,332 при p<0,01), «Регрессия» (r=0,550 при p<0,01) и «Общая напряженность» 

(r=0,458 при p<0,01). 

Следовательно, чем выше у курсанта эмоциональная чувствительность как 

легкость порождения эмоциональных реакций на слабые стимулы и чем ниже 
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эмоциональная выносливость, тем более для него характерно использование 

данных механизмов психологических защит. 

Показатели выносливости у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища отрицательно коррелируют с показателями по шкалам 

«Замещение» (r=-0,409 при p<0,01), «Проекция» (r=-0,337 при p<0,01), 

«Гиперкомпенсация» (r=-0,332 при p<0,01), «Регрессия» (r=-0,381 при p<0,01) и 

«Общая напряженность» (r=-0,400 при p<0,01). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта способность адекватно 

реагировать в условиях сильной или длительной стимуляции (сопротивляться 

усталости и быть устойчивым к помехам), тем менее для него характерно 

использование данных механизмов психологических защит личности. 

Показатели активности у курсантов автомобильного командно-инженерного 

училища положительно коррелируют с показателями по шкалам «Компенсация» 

(r=0,228 при p<0,05) и «Рационализация» (r=0,272 при p<0,05). 

Следовательно, чем выше у курсанта интенсивность, продолжительность и 

частота выполняемых им действий или деятельности любого рода, тем более для 

него характерно использование психологических защит компенсации и 

рационализации. 

Для выявления взаимосвязей психодинамических свойств уровнем 

тревожности у курсантов проводился корреляционный анализ данных 

психологической диагностики с помощью коэффициента ранговый корреляции 

rs  Спирмена. Результаты проведенного корреляционного анализа представлены в 

Таблице 6. 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей психодинамических свойств личности и уровня тревожности у 

курсантов. 

Показатели ситуативной тревожности у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища отрицательно коррелируют с показателями темпа в работе 

(r=-0,336 при p<0,01), темпа в общении (r=-0,323 при p<0,01), динамичности      
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(r=-0,424 при p<0,01), чувствительности (r=-0,266 при p<0,05) и выносливости   

(r=-0,324 при p<0,01), а также положительно коррелируют с показателями 

эмоциональности в работе (r=0,374 при p<0,01), эмоциональности в общении 

(r=0,258 при p<0,05), настойчивости (r=0,409 при p<0,01) и реактивности (r=0,413 

при p<0,01). 

Таблица 6 – Взаимосвязи психодинамических свойств личности и уровня 

тревожности у курсантов 

Психодинамические свойства личности 
Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревожность 

Эргичность в работе 0,019 -0,129 

Эргичность в общении -0,165 -0,270* 

Пластичность в работе -0,077 -0,187 

Пластичность в общении 0,125 0,121 

Темп в работе -0,336** -0,366** 

Темп в общении -0,323** -0,270* 

Эмоциональность в работе 0,374** 0,508** 

Эмоциональность в общении 0,258* 0,343** 

Динамичность -0,424** -0,460** 

Настойчивость 0,409** 0,481** 

Чувствительность -0,266* -0,225* 

Реактивность 0,413** 0,534** 

Выносливость -0,324** -0,397** 

Активность -0,163 -0,205 

Условные обозначения: *-р<0,05; **- p<0,01 

 

Следовательно, чем более выражена у курсанта ситуативная тревожность как 

актуальное состояние, связанное с напряжением, беспокойством, озабоченностью 

и нервозностью, тем ниже скорость моторно-двигательных актов при выполнении 

предметной деятельности, ниже скоростные характеристики речедвигательных 

актов в процессе общения, темп и скорость реакции двигательных ответов, тем 

менее выражены реакции на простые тактильные, обонятельные, визуальные и 

другие стимулы. И тем менее характерна для курсанта способность адекватно 

реагировать в условиях сильной или длительной стимуляции (сопротивляться 

усталости и проявлять устойчивость к помехам). При этом у испытуемого выше 

эмоциональность, чувствительность к неудачам в работе и в коммуникативной 

сфере, а также больше количество повторяющихся реакций после прекращения 
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стимуляции, более длительны эмоциональные состояния и когнитивные 

ассоциации, выше  эмоциональная чувствительность и ниже степень 

эмоциональной выносливости. 

Показатели личностной тревожности у курсантов автомобильного командно-

инженерного училища отрицательно коррелируют с показателями эргичности в 

общении (r=-0,270 при p<0,05), темпа в работе (r=-0,366 при p<0,01), темпа в 

общении (r=-0,270 при p<0,05), динамичности (r=-0,460 при p<0,01), 

чувствительности (r=-0,225 при p<0,05) и выносливости   (r=-0,397 при p<0,01), а 

также положительно коррелируют с показателями эмоциональности в работе 

(r=0,508 при p<0,01), эмоциональности в общении (r=0,343 при p<0,01), 

настойчивости (r=0,481 при p<0,01) и реактивности (r=0,534 при p<0,01). 

Следовательно, чем более выражена у курсанта личностная тревожность как 

устойчивая индивидуальная характеристика, связанная со склонностью к тревоге 

и предполагающая наличие тенденции воспринимать достаточно широкий 

диапазон ситуаций как угрожающих, тем менее для него характерна потребность 

в социальных контактах, ниже скорость моторно-двигательных актов при 

выполнении предметной деятельности, тем ниже скоростные характеристики 

речедвигательных актов в процессе общения, темп и скорость реакции 

двигательных ответов, тем менее выражены реакции на простые тактильные, 

обонятельные, визуальные и другие стимулы. И тем менее характерна для 

курсанта способность адекватно реагировать в условиях сильной или длительной 

стимуляции (сопротивляться усталости и проявлять устойчивость к помехам). 

При этом у испытуемого выше эмоциональность, чувствительность к неудачам в 

работе и в коммуникативной сфере, а также больше количество повторяющихся 

реакций после прекращения стимуляции, более длительны эмоциональные 

состояния и когнитивные ассоциации, выше  эмоциональная чувствительность и 

ниже степень эмоциональной выносливости. 
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3.3 Исследование структуры психологических защит, психодинамических 

свойств и уровня тревожности у курсантов 

Для решения задачи исследования психологических особенностей выборки 

(структуры психологическими защит, психодинамических свойств личности и 

уровня тревожности) курсантов был проведен факторный анализ результатов 

прохождения испытуемыми опросника структуры темперамента (ОСТ) 

В. М. Русалова, методики измерения темперамента FCB-TI (The Formal 

Characteristicsof Behaviour – Temperament Inventory) Я. Стреляу, опросника 

изучения «Индекса жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте 

(в адаптации У.Б. Клубова) и методики исследования тревожности Ч. Д. 

Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина).  

Гипотеза: 

2. Механизмы психологической защиты и тревожность образуют единую 

взаимосвязанную структуру с психодинамическими свойствами курсантов. 

В выборку на данном этапе исследования вошли 82 курсанта ГОУВПО в 

возрасте 18-23 года. 

Для исследования факторной структуры психологических особенностей 

курсантов проведен факторный анализ результатов. Полученные результаты 

представлены в таблице 7. 

В первый фактор включены показатели ситуативной и личностной 

тревожности, защитного механизма регрессии и такие особенности 

психодинамических свойств, как эмоциональность в работе и общении, 

настойчивость, эмоциональная чувствительность, настойчивость (положительные 

взаимосвязи) и динамичность (отрицательные взаимосвязи). Доля дисперсии, 

объясняемой этим фактором – 30,13%. В целом, данный фактор можно 

охарактеризовать как «Эмоциональный», включающий показатели 

чувствительности психики и самый «незрелый» механизм психологической 

защиты. 
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Таблица 7 – Структура психологических защит, психодинамических свойств 

личности и уровня тревожности у курсантов 

Шкалы методик 
Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 
Фактор 6 

опросник «Индекса жизненного стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте (в адаптации 

У.Б. Клубова) 

Регрессия 0,551      

Проекция  0,759     

Гиперкомпенсация  0,692     

Замещение  0,565     

Вытеснение     -0,639  

Компенсация     0,614  

Отрицание    0,783   

Рационализация    0,677   

Общая напряженность    0,674   

опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова 

Эмоциональность в работе 0,788      

Эмоциональность в общении 0,707      

Пластичность в общении  0,697     

Пластичность в работе   0,796    

Энергичность в работе   0,733    

Энергичность в общении   0,596    

Темп в общении     0,708  

Темп в работе     0,640  

методика измерения темперамента FCB-TI (The Formal Characteristicsof Behaviour – 

Temperament Inventory) Я. Стреляу 

Настойчивость 0,771      

Эмоциональная реактивность 0,673      

Динамичность -0,451      

Активность   0,650    

Выносливость   0,545    

Сенсорная чувствительность      0,792 

методика исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина) 

Личностная тревожность 0,727      

Ситуативная тревожность 0,686      

Общая доля дисперсии 30,13% 14,40% 7,97% 6,43% 5,29% 4,26% 

 

Второй фактор включает показатели защитных механизмов проекции, 

гиперкомпенсации и замещения, а также такую особенность психодинамических 

свойств, как пластичность в общении (положительные взаимосвязи). Доля 

объясняемой дисперсии – 14,40%. В целом, данный фактор можно 

охарактеризовать как «Пластичный», включающий показатели пластичности 
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нервной системы и более «зрелые», замещающие и проективные механизмы 

психологических защит. 

Третий фактор включает такие особенности психодинамических свойств, как 

энергичность в работе и общении, пластичность и работе, активность и 

выносливость (положительные взаимосвязи). Доля объясняемой дисперсии – 

7,97%. В целом, данный фактор можно охарактеризовать как «Энергетический», 

включающий показатели силы и выносливости нервной системы. 

Четвертый фактор включает защитные механизмы отрицания, рационализации 

и общей напряженности (положительные взаимосвязи). Доля объясняемой 

дисперсии – 6,43%. 

Пятый фактор включает показатели защитных механизмов компенсации 

(положительные взаимосвязи) и вытеснения (отрицательные взаимосвязи), а 

также такие особенности психодинамических свойств, как темп в работе и 

общении (положительные взаимосвязи). Доля объясняемой дисперсии – 5,29%. 

Шестой фактор включает только показатель сенсорной чувствительности 

(положительная взаимосвязь). Доля объясняемой дисперсии – 4,26%. В целом, 

данный фактор можно охарактеризовать как «Сенсорный».  

Таким образом, была получена структура психологических защит, 

психодинамических свойств личности и уровня тревожности у курсантов. 

 

3.4 Исследование различий в особенностях психологических защит и 

психодинамических свойств у курсантов с разным уровнем тревожности 

Для исследования различий в особенностях психологических защит и 

психодинамических свойств личности у курсантов с разным уровнем тревожности 

проведен сравнительный анализ.  

Гипотеза: 

3. Существуют различия в особенностях психодинамических свойств у 

курсантов с разным уровнем тревожности. 



51 

 

 В выборку на данном этапе исследования вошли 82 курсанта ГОУВПО в 

возрасте 18-23 года. 

В ходе анализа результатов прохождения испытуемыми методики 

тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина) были выделены 3 

группы: курсанты с высоким, средним и низким общим уровнем тревожности. 

Для исследования мы выбрали испытуемых с низким и высоким уровнем 

тревожности. Отнесение испытуемого к той или иной группе проходило согласно 

нормативным данным к методике. Если выявлены низкие по обеим шкалам, 

испытуемый был отнесен в группу курсантов с низким уровнем тревожности, при 

высоких показателях по одной из шкал или по обеим шкалам испытуемый был 

отнесен в группу курсантов с высоким уровнем тревожности. 

По итогам анализа в группу курсантов с низким уровнем тревожности было 

отнесено 24 испытуемых, в группу курсантов с высоким уровнем тревожности 

было отнесено 27 испытуемых.  

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения испытуемыми, курсантами с низким и высоким уровнем 

тревожности, опросника структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова, методики 

измерения темперамента FCB-TI (The Formal Characteristicsof Behaviour – 

Temperament Inventory) Я. Стреляу и опросника изучения «Индекса жизненного 

стиля» Р. Плутчика – Г. Келермана – Х.Р. Конте (в адаптации У.Б. Клубова). 

Полученные результаты по различиям в особенностях психодинамических 

свойств личности у курсантов с разным уровнем тревожности представлены в 

таблице 8. 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями психодинамических свойств личности у курсантов 

с низким и высоким уровнем тревожности. 

По итогам сравнительного анализа выявлены значимые различия по 

показателям темпа в работе и темпа в общении в группах испытуемых с разным 

уровнем тревожности (U=192,00 и U=185,00 соответственно; p<0,01). 
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Ранговые суммы по различиям в показателях темпа в работе и темпа в 

общении в группе курсантов с низким уровнем тревожности больше, чем 

ранговые суммы по различиям в данных показателях в группе курсантов с 

высоким уровнем тревожности. 

Таблица 8 – Различия в особенностях психодинамических свойств личности у 

курсантов с разным уровнем тревожности 

Шкалы методики 

Сумма рангов  

Значение U-

критерия 

Уровень 

значимости 
Курсанты с 

низким уровнем 

тревожности 

Курсанты с 

высоким 

уровнем 

тревожности 

Эргичность в работе 711,50 719,50 341,500 0,865 

Эргичность в общении 805,50 625,50 247,500 0,063 

Пластичность в работе 742,50 688,50 310,500 0,468 

Пластичность в общении 647,00 784,00 296,000 0,320 

Темп в работе 861,00 570,00 192,000** 0,004 

Темп в общении 868,00 563,00 185,000** 0,003 

Эмоциональность в работе 451,00 980,00 100,000** 0,001 

Эмоциональность в 

общении 
563,00 868,00 212,000* 0,012 

Динамичность 900,00 531,00 153,000** 0,000 

Настойчивость 464,00 967,00 113,000** 0,000 

Чувствительность 826,00 605,00 227,000* 0,026 

Реактивность 481,50 949,50 130,500** 0,001 

Выносливость 855,50 575,50 197,500** 0,006 

Активность 827,50 603,50 225,500* 0,024 

Условные обозначения: *-р<0,05; **- p<0,01 

 

Следовательно, в группе курсантов с низким уровнем тревожности быстрота 

моторно-двигательных актов при выполнении предметной деятельности и 

скоростные характеристики речедвигательных актов в процессе общения выше, 

чем в группе курсантов с высоким уровнем тревожности. 
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Выявлены значимые различия по показателям эмоциональности в работе и 

эмоциональности в общении в группах испытуемых с разным уровнем 

тревожности (U=100,00 при p<0,01 и U=212,00 при p<0,05 соответственно). 

Ранговые суммы по различиям в показателях эмоциональности в работе и в 

общении в группе курсантов с низким уровнем тревожности меньше, чем 

ранговые суммы по различиям в данных показателях в группе курсантов с 

высоким уровнем тревожности. 

Следовательно, в группе курсантов с высоким уровнем тревожности 

чувствительность к неудачам в работе и эмоциональная чувствительность в 

коммуникативной сфере выше, чем в группе курсантов с низким уровнем 

тревожности. 

Выявлены значимые различия по показателям динамичности (U=153,00; 

p<0,01), чувствительности (U=227,00; p<0,05), выносливости (U=197,50; p<0,01) и 

активности (U=192,00; p<0,01) в группах испытуемых с разным уровнем 

тревожности. 

Ранговые суммы по различиям в показателях динамичности, 

чувствительности, выносливости и активности в группе курсантов с низким 

уровнем тревожности больше, чем ранговые суммы по различиям в данных 

показателях в группе курсантов с высоким уровнем тревожности. 

Следовательно, в группе курсантов с низким уровнем тревожности темп и 

скорость реакции и двигательных ответов, сенсорная чувствительность к 

различным стимулам, способность адекватно реагировать в условиях сильной или 

длительной стимуляции и интенсивность, продолжительность и частота 

выполняемых действий выше, чем в группе курсантов с высоким уровнем 

тревожности. 

Выявлены значимые различия по показателям настойчивости (U=113,00; 

p<0,01) и реактивности (U=130,50; p<0,01) в группах испытуемых с разным 

уровнем тревожности. 
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Ранговые суммы по различиям в показателях настойчивости и реактивности в 

группе курсантов с высоким уровнем тревожности больше, чем ранговые суммы 

по различиям в данных показателях в группе курсантов с низким уровнем 

тревожности. 

Следовательно, в группе курсантов с высоким уровнем тревожности 

продолжительность поведения, количество повторяющихся реакций после 

прекращения стимуляции, длительность эмоциональных состояний и 

когнитивных ассоциаций, а также эмоциональная чувствительность к различным 

стимулам выше, чем в группе курсантов с низким уровнем тревожности. 

Таким образом, выявлено, что для курсантов с высоким уровнем тревожности, 

в сравнении с курсантами с низким уровнем тревожности, характерны более 

высокие показатели чувствительности к неудачам в работе и эмоциональной 

чувствительности в коммуникативной сфере, продолжительности поведения, 

количества повторяющихся реакций после прекращения стимуляции, 

эмоциональной чувствительности к различным стимулам. 

В свою очередь, в группе курсантов с низким уровнем тревожности, в 

сравнении с курсантами с высоким уровнем тревожности характерны более 

высокие показатели темпа и скорости реакции и двигательных ответов, сенсорной 

чувствительности к различным стимулам, способности адекватно реагировать в 

условиях сильной или длительной стимуляции и интенсивности, 

продолжительности и частоты выполняемых действий, а также быстроты 

моторно-двигательных актов при выполнении предметной деятельности и 

скоростных характеристик речедвигательных актов в процессе общения 

Полученные результаты по различиям в особенностях психологических 

защиту курсантов с разным уровнем тревожности представлены в таблице 9. 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий в особенностях психологических защиту курсантов с низким и высоким 

уровнем тревожности. 
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По итогам сравнительного анализа выявлены значимые различия по 

показателю «Замещение» в группах испытуемых с разным уровнем тревожности 

(U=161,00; p<0,01). 

Таблица 9 – Различия в особенностях психологических защиту курсантов с 

разным уровнем тревожности 

Шкалы методики 

Сумма рангов 

Значение U-

критерия 

Уровень 

значимости 

Курсанты с 

низким 

уровнем 

тревожности 

Курсанты с 

высоким уровнем 

тревожности 

Вытеснение 610,00 821,00 259,000 0,096 

Замещение 512,00 919,00 161,000** 0,001 

Проекция 685,50 745,50 334,500 0,767 

Гиперкомпенсация 607,00 824,00 256,000 0,087 

Регрессия 516,00 915,00 165,000** 0,001 

Отрицание 763,50 667,50 289,500 0,263 

Компенсация 697,50 733,50 346,500 0,935 

Рационализация 636,00 795,00 285,000 0,225 

Общая напряженность 561,50 869,50 210,500* 0,012 

Условные обозначения: *-р<0,05; **- p<0,01 

 

Ранговые суммы по различиям по показателю замещения в группе курсантов с 

высоким уровнем тревожности больше, чем ранговые суммы по различиям в 

данном показателе в группе курсантов с низким уровнем тревожности. 

Следовательно, склонность к использованию защитного механизма замещения 

в группе курсантов с высоким уровнем тревожности выше, чем склонность к 

использованию защитного механизма замещения в группе курсантов с низким 

уровнем тревожности. 

Выявлены значимые различия по показателю «Регрессия» в группах 

испытуемых с разным уровнем тревожности (U=165,00; p<0,01). 



56 

 

Ранговые суммы по различиям по показателю регрессии в группе курсантов с 

высоким уровнем тревожности больше, чем ранговые суммы по различиям в 

показателе в группе курсантов с низким уровнем тревожности. 

Следовательно, склонность к использованию защитного механизма регрессии 

в группе курсантов с высоким уровнем тревожности выше, чем склонность к 

использованию защитного механизма замещения в группе курсантов с низким 

уровнем тревожности. 

Выявлены значимые различия по показателю «Общая напряженность» в 

группах испытуемых с разным уровнем тревожности (U=210,50; p<0,05). 

Ранговые суммы по различиям по показателю общей напряженности в группе 

курсантов с высоким уровнем тревожности больше, чем ранговые суммы по 

различиям в этом показателе в группе курсантов с низким уровнем тревожности. 

Следовательно, общая склонность к использованию различных защитных 

механизмов, общая напряженность психики в группе курсантов с высоким 

уровнем тревожности выше, чем в группе курсантов с низким уровнем 

тревожности. 

Таким образом, выявлено, что для курсантов с высоким уровнем тревожности, 

в сравнении с курсантами с низким уровнем тревожности, более характерны 

использование защитных механизмов замещения и регрессии, а также общая 

склонность к использованию различных защитных механизмов, общая 

напряженность психики. 
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ВЫВОДЫ 

1. В исследуемой нами выборке доминирующей психологической защитой 

среди курсантов является рационализация. Так же наиболее используемыми 

механизмами психологических защит являются отрицание, проекция и 

компенсация. Это может быть связанно с ведением военной службы. То есть 

военнослужащие прибегают к тем механизм психологических защит, которые 

помогают им избежать тревожных и фрустрирующих состояний в рамках ведения 

их военной деятельности. 

2. Для данной выборки свойственен средний уровень ситуативной и 

личностной тревожности. Наименее представлены испытуемые с высокими 

показателями ситуативной и личностной тревожности. Это может быть связано с 

особенностями характера военнослужащих, их твердости, четкости и стойкости. 

Так же влияние на проявление этих феноменов может оказывать возраст 

испытуемых, при котором они воспринимают новые обстоятельства ни как 

угрожающие, а как новые и интересные.  

3. Для курсантов характерен высокий темп в работе как психодинамическое 

свойство личности. Это может быть обусловлено необходимостью быстрого 

реагирования на службе. Слабо выраженными свойствами являются 

эмоциональность, как в работе, так и в общении.  Это может быть связано с 

необходимостью военных держать себя в рамках устава, не проявляя истинных 

чувств и эмоций. Показатели динамичности, настойчивости, сенсорной 

чувствительности, эмоциональной реактивности, выносливости и активности 

находятся в зоне нормативных значений, без отклонений в зону высоких или 

низких значений. Можно говорить о том, что курсанты проявляют умеренную 

скорость реакции на события и явления, хороший темп, мобильность, умеренное 

постоянство поведения и способность реагировать на маловыраженные стимулы. 

У курсантов средний уровень эмоциональной чувствительности и активности в 

действиях, а также умеренные показатели выносливости как способности 

противостоять и адекватно реагировать на ситуации с длительной стимуляцией. 
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4. Исследованы взаимосвязи между психологическими защитами, 

психодинамическими свойствами личности и уровнем тревожности у курсантов. 

Выявлено, что чем ниже показатели темпа в общении и работе, динамичности 

и чувствительности, тем выше склонность к использованию защитного механизма 

вытеснения. Показатели динамичности и выносливости ниже при большей 

склонности к использованию защитного механизма замещения, но показатели 

пластичности в общении, эмоциональности в работе и общении и реактивности 

выше. Чем выше показатели пластичности в общении, эмоциональности в работе 

и общении и реактивности и ниже показатели динамичности и выносливости, тем 

выше склонность к использованию механизмов проекции и гиперкомпенсации. 

Чем выше показатели пластичности в общении, эмоциональности в работе и 

общении и реактивности и ниже показатели динамичности и выносливости, тем 

выше склонность к использованию механизмов проекции, гиперкомпенсации и 

регрессии. Также чем ниже эргичность в работе и чувствительность, тем выше 

склонность к использованию механизма регрессии. Чем выше эргичность в 

общении, темп в работе и общении и активность, тем выше склонность к 

компенсации. Чем выше эмоциональность в работе и активность, тем выше 

склонность к рационализации. Чем выше пластичность в общении, 

эмоциональность в работе и общении, настойчивость и реактивность и тем ниже 

динамичность и выносливость, тем выше общая напряженность. 

Также чем ниже темп в работе и общении, динамичность, чувствительность и 

выносливость, и тем выше эмоциональность в работе и общении, настойчивость и 

реактивность, тем сильнее ситуативная и личностная тревожность. 

5. Для исследования психологических особенностей выборки курсантов 

(структуры психологических защит, психодинамических свойств личности и 

уровня тревожности) проведен факторный анализ результатов. По итогам анализа 

выделено 6 факторов (суммарный процент объяснимой дисперсии 64,2%). 

Первый фактор включает ситуативную и личностную тревожность, защитный 

механизм регрессии, эмоциональность в работе и общении, эмоциональную 



59 

 

чувствительность, настойчивость и динамичность. Фактор можно 

охарактеризовать как «Эмоциональный». Второй фактор включает показатели 

защитных механизмов проекции, гиперкомпенсации и замещения и пластичность 

в общении. Фактор можно охарактеризовать как «Пластичный». Третий фактор 

включает энергичность в работе и общении, пластичность и работе, активность и 

выносливость. Фактор можно охарактеризовать как «Энергетический», 

включающий показатели силы и выносливости нервной системы. Четвертый 

фактор включает защитные механизмы отрицания, рационализации и общей 

напряженности. Пятый фактор включает защитные механизмы компенсации и 

вытеснения, темп в работе и общении. Шестой фактор включает только 

показатель сенсорной чувствительности. Фактор можно охарактеризовать как 

«Сенсорный».  

6. Исследованы различия в особенностях психологических защит и 

психодинамических свойств личности у курсантов с разным уровнем 

тревожности. Выявлено, что для курсантов с высоким уровнем тревожности 

характерны более высокие показатели чувствительности к неудачам в работе и 

эмоциональной чувствительности в коммуникативной сфере, продолжительности 

поведения после прекращения стимуляции, эмоциональной. Кроме того, для них 

более характерны защитные механизмы замещения и регрессии, а также общая 

склонность к использованию различных защитных механизмов, общая 

напряженность психики. 

В свою очередь, в группе курсантов с низким уровнем тревожности 

характерны более высокие показатели темпа и скорости реакции и двигательных 

ответов, сенсорной чувствительности, способности адекватно реагировать в 

условиях сильной стимуляции, продолжительности и частоты выполняемых 

действий, а также быстроты моторно-двигательных актов и скоростных 

характеристик речедвигательных актов в общении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы заключалась в выявлении взаимосвязи психологических 

защит и уровня тревожности у курсантов с их психодинамическими свойствами. 

Для достижения этой цели была проанализирована литература посвященная 

изучению данных феноменов. На основе этого анализа были сделаны выводы, что 

все три феномена биологически обусловлены, а так же то, что каждый из этих 

феноменов, в той или иной степени, играет адаптивную функцию для индивида. 

При анализе литературы не было найдено фундаментальных исследований 

взаимосвязи всех трех феноменов одновременно, что позволило сделать вывод об 

актуальности, проводимого исследования.  

В рамках данного исследования отмечены значимые взаимосвязи между 

психологическими защитами, тревожностью и психодинамическими свойствами 

личности. Выделено шесть факторов структуры психологических защит, 

тревожности и психодинамических свойств.  А также обнаружены различия в 

особенностях психологических защит и психодинамических свойств личности у 

курсантов с разным уровнем тревожности. 

Полученные результаты исследования на практике могут применяться для 

разработки комплексных программ сопровождения и помощи в адаптации 

учащихся военных вузов с учетом их личностных особенностей. 

Дальнейшие исследования в данном направлении могли бы быть улучшены за 

счет увеличения батареи тестов, выборки и проведения исследования на разных 

профессиональных выборках. 

Таким образом, задачи данного исследования выполнены, цель, 

заключавшаяся в выявлении взаимосвязей психологических защит и уровня 

тревожности у курсантов с их психодинамическими свойствами, достигнута. 
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