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Введение 
Проблемы диагностики тревожных со-

стояний в настоящее время приобретают 
большое значение. Средства массовой ин-
формации обрушивают на человека потоки 
негативной информации, что вызывает у мно-
гих людей ощущение незащищенности, по-
стоянной угрозы. Но помимо состояний ис-
кусственно спровоцированной тревоги суще-
ствуют и глубинные неосознанные страхи, 
которые также мешают индивиду чувствовать 
себя в безопасности (Давыдов, 2014). 

По мнению Ролло Мэя , внутриличностный 
конфликт и тревога вызываются фрустрацией 
потребностей, связанных с жизненно важными 
для существования личности ценностями (Мэй, 
2001). Такой вывод основан на мнениях некото-
рых представителей психоаналитического на-
правления психологии (в частности, К. Хорни, 
Г.С. Салливана, О.Х. Маурера) о том, что сама 
по себе фрустрация не может быть причиной 
конфликта, и скорее требуется определить ответ 
на вопрос: каким жизненно важным ценностям 
угрожает фрустрация? 
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ного содержания ценностно-потребностной сферы личности у лиц юношеского, зрелого и 
пожилого возраста. Теоретической основой исследования являлись положения теории 
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При этом представляется важным утвер-
ждение Р. Мэя о том, что переживание тревоги 
обусловлено состоянием индивидуальной сис-
темы ценностей и потребностей человека. 
Обобщение классических положений психоло-
гии позволяет трактовать тревогу как страх без 
явного объекта, как осознанное эмоциональное 
состояние, возникающее без видимой причины 
и не имеющее конкретного содержания. Мно-
гочисленные публикации по этой проблеме 
свидетельствуют, что число людей с повышен-
ным уровнем тревоги довольно велико (см., 
например, данные, приведенные в (Морогин, 
Давыдов, 2013)). При этом отмечается, что 
с возрастом уровень тревоги нарастает.  

В то же время практически не проводятся 
исследования, направленные на эмпириче-
скую проверку гипотезы Р. Мэя о взаимосвязи 
экзистенциальной тревоги и ценностно-
потребностной сферы личности, которая мо-
жет, в частности, проявляться в формирова-
нии ценностно-потребностных индикаторов 
состояний тревоги.  

Результаты проведенных ранее исследо-
ваний (Морогин, 2003, 2009, 2012) позволя-
ют сформулировать некоторые теоретиче-
ские основания программы исследования 
взаимосвязи тревоги и ценностно-потреб-
ностной сферы. В качестве предпосылки для 
возникновения внутриличностного конфлик-
та рассматривается несоответствие потреб-
ностного содержания личности сформиро-
вавшимся общественным или родовым цен-
ностным формам. При этом представляется 
возможным конфликт также между общест-
венной и архетипичеcкой составляющими 
ценностно-потребностной сферы личности, 
при котором социальные нормативы общест-
ва вступают в противоречие с содержанием 
родовых ценностей.  

Возникновению такого конфликта спо-
собствует фрустрация потребностей, связан-
ных, как предполагается, с жизненно важны-
ми ценностями. 

Вышеизложенное предопределило целе-
сообразность организации и выполнения ис-
следования, результаты которого описывают-
ся в настоящей публикации.  

 
Материалы и методы исследования 
В исследовании применялись следующие 

методы: 
1. Опросник «С-тест» В.Л. Леви. Исполь-

зование «С-теста» позволяет получить данные 

об общем уровне тревоги и градуировать уро-
вень ее интенсивности.  

2. Тахистоскопические методы, приме-
няемые при использовании «Системы экспе-
риментально-психологического исследования 
ценностно-потребностной сферы личности» 
(Морогин, 2003, 2009, 2012). Использование 
этих методов позволяет выявить жизненно 
важные ценности испытуемых, а также опре-
делить фрустрацию их потребностей на осно-
вании подходов к их оценке, предложенных 
проф. В.Г. Морогиным. 

3. Статистический метод: регрессионный 
анализ данных, проводившийся с целью опре-
деления вклада каждого структурного компо-
нента ЦПСЛ («ценностно-потребностного 
индикатора», ЦП-индикатора, определение 
см. ниже) в показатели общей тревоги у лиц 
молодого, зрелого и пожилого возраста и ее 
структурные характеристики. 

В связи со спецификой исследования 
представляется целесообразным представить 
краткую характеристику методики «Система 
экспериментально-психологического иссле-
дования ценностно-потребностной сферы 
личности» (ЦПСЛ). 

Описание ЦПСЛ. Методика позволяет 
определить некоторые характеристики ценно-
стно-потребностной сферы личности в виде 
уникальной совокупности общественных и 
родовых потребностей индивида, включаю-
щей в себя подструктуры общественных цен-
ностей и глубинных родовых ценностных 
форм. 

В основу тахистоскопических методов 
положен принцип кратковременного предъяв-
ления выбранных испытуемым слов, обозна-
чающих личностно значимые для него ценно-
сти. При этом в памяти испытуемого из 
предъявленных ценностей остаются лишь 
наиболее жизненно и субъективно важные 
для него. Демонстрация стимулов-ценностей 
проводится в режиме тахистоскопа неодно-
кратно: сначала одновременно (симультанно), 
затем последовательно (сукцессивно). Коли-
чество опознаний того или иного стимула-
ценности определяет величину её значимости. 

Предполагается, что при одновременном 
предъявлении ценностей в момент демонст-
рации все они равнозначно влияют друг на 
друга, что позволяет определить социальную 
значимость, формирующуюся под воздейст-
вием общественных ценностей. В свою оче-
редь, при последовательном предъявлении 
каждая последующая ценность влияет на вос-
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приятие предыдущей, что приводит в дейст-
вие более глубинные процессы. При таком 
предъявлении становится возможным вы-
явить родовую значимость ценностей, пере-
дающихся из поколения в поколение.  

Теоретический конструкт общей структу-
ры ЦПСЛ построен на результатах специаль-
но проведенных исследований (Морогин, 
2003), обосновывающих представление и об-
щественной, и родовой подструктуры, сфор-
мированных восемью ценностными зонами: 

 Гедонизма (Гед) – потребности, реали-
зующие принцип удовольствия; 

 Безопасности (Без) – потребности, от-
ражающие субъективную необходимость за-
щиты от различных неблагоприятных воздей-
ствий; 

 Эго – потребности, определяющие ин-
дивидуальное стремление и амбиции, доми-
нирование эгоистических интересов; 

 Экзистенциальная (Экз) – потребно-
сти, детерминирующие общественное и поли-
тическое поведение и определяющие отноше-
ние личности к властным институтам; 

 Аффилиативная (Афф) – потребности 
в межличностных взаимодействиях, обуслов-
ленных стремлением занять определённое 
положение среди других; 

 Когнитивная (Ког) – интеллектуаль-
ные и познавательные потребности, отра-
жающие направленность на активную умст-
венную деятельность; 

 Ритуальная (Рит) – потребности, свя-
занные с традициями и отправлением офици-
альных ритуалов, детерминирующие кон-
формное поведение человека; 

 Духовная (Дух) – потребности лично-
стного роста, ориентирующие на творческое и 
духовное самосовершенствование. 

Перечисленные зоны представляют со-
бой архетипические формы, изначально за-
ложенные в коллективном бессознательном 
личности. 

Каждый субъект наполняет эти формы 
своим уникальным потребностным содержа-
нием. 

Перечисленные выше восемь зон каждой 
подструктуры ЦПСЛ (общественной и родо-
вой) лежат в основе исследуемых 8 ценност-
но-потребностных индикаторов (ЦП-
индикаторов) каждой составляющей этих 
двух сфер. 

Из 8 списков ценностей по каждой иссле-
дуемой зоне, представленных 16 эксперимен-

тально обоснованными  словами-стимулами 
(Морогин, 2003), испытуемому предлагается 
выбрать по две наиболее важных для него 
ценности из каждого списка. Всего испытуе-
мый выбирает 16 слов, 8 из которых исполь-
зуются при симультанном предъявлении, а 
другие 8 – при сукцессивном. 

Выборка исследования. Выборку соста-
вили 102 студента и сотрудника Краевого го-
сударственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального 
образования (КГБОУ СПО) «Красноярский 
краевой колледж культуры и искусства», а 
также члены их семей. Все участники иссле-
дования  изъявили добровольное согласие  на 
участие в  эксперименте. 

Распределение выборки по возрастным 
группам:  

– группа молодых лиц (в возрасте 15–25 
лет) численностью n1=37 человек; 

– группа лиц зрелого возраста (35–45 лет) 
численностью n2=32 человека; 

– группа лиц пожилого возраста (старше 
55 лет) численностью n3=33 человека. 

 
Дизайн исследования. 
В качестве экспериментальных гипотез 

были выдвинуты следующие предположения: 
1. Тревогу вызывает фрустрация наибо-

лее важных потребностей личности. 
2. Существуют как потребности, увели-

чивающие тревогу, так и потребности, сни-
жающие ее. 

3. Для каждой возрастной группы суще-
ствует уникальная формула зависимости об-
щей тревоги от структуры потребностей. 

Регрессионный анализ проводился в от-
ношении ЦП-индикаторов, которые статисти-
чески значимо коррелируют с показателем 
тревоги. 

 
Результаты исследования  
Результаты регрессионного анализа сви-

детельствуют, что в группе молодых лиц в 
возрасте от 15 до 25 лет уровень общей трево-
ги (ТрОбщ) достоверно (р<0,05) определяется 
по трём ЦП-индикаторам. При этом на усиле-
ние тревоги влияет рост значений по показа-
телям потребностей Экзистенциальной зоны 
общественной подструктуры ЦПСЛ (ОЭкз) и 
зоны Безопасности родовой подструктуры 
(РБез), а также снижение потребностей Риту-
альной зоны общественной подструктуры 
(ОРит), с коэффициентами регрессии 2,54; 2,37; 
–2,36 соответственно. Снижение тревоги на-
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блюдается за счёт роста коррелирующих с 
общей тревогой родовых потребностей Гедо-
нистической зоны (РГед), однако этот тренд 
является недостаточно значимым (р=0,07). 
Таким образом, уравнение регрессии значе-
ний уровня тревоги от характеристик общест-
венной и родовой подструктур ЦПСЛ в груп-
пе молодых имеет следующий вид:  
ТрОбщ = 122,56 + 2,37РБез + 2,54ОЭкз – 2,36ОРит. 

Вклад учтенных в модели факторных 
признаков в объяснение результативного по-
казателя составляет 61 % (значение коэффи-
циента детерминации R2=0,61). В целом полу-
ченная в этой группе регрессионная модель 
является статистически значимой (значение 
F-критерия1 составило 12,6, а соответствую-
щий ему уровень значимости p практически 
равен нулю (т. е. заведомо меньше 0,05).  

Общественно-родовой конфликт (возни-
кающий вследствие рассогласования показа-
телей общественных и родовых зон ценност-
но-потребностной сферы) обнаружен в каж-
дой из трёх включенных в регрессионную мо-
дель зон. Он свидетельствует о наличии фру-
страции потребностей в данных зонах. Фруст-
рация родовых потребностей возникает при 
большем значении показателя зоны родовой 
подструктуры по отношению к показателю 
общественной подструктуры. Превышение 
показателя зоны общественной подструктуры 
над значением аналогичного показателя зоны 
родовой подструктуры отражает фрустрацию 
общественных потребностей. Уровень фруст-
рации (вычисляется как процентно выражен-
ная величина значений общественно-родового 
конфликта от величины показателя соответст-
вующей зоны) родовых потребностей в зонах 
РБез и РЭкз составил 9,14 и 14,49 %, а анало-
гичные характеристики фрустрации общест-
венных потребностей в Ритуальной зоне 
(ОРит) – 9,43 %. 

В иерархии значений ЦП-индикаторов 
показатели зоны Безопасности в родовой под-
структуре (РБез) занимают первое место 
(РБез = 9,16, при том что аналогичные показа-
тели по остальным семи зонам родовой под-
структуры ЦПСЛ составляют от 8,84 до 7,38), 
что отражает исключительную важность цен-
ностей зоны Безопасности для молодых испы-
туемых. В контексте вышеизложенного пред-

                                                           
1 Отношение факторной дисперсии к остаточ-

ной, то есть объясненной за счет независимых 
факторов части дисперсии и части, оставшейся 
необъясненной в рамках данной модели. 

ставляет интерес то, что ценности Ритуальной 
и Экзистенциальной зон общественной под-
структуры занимают в общей иерархии цен-
ностей этой подструктуры 7-е и 8-е место, что 
свидетельствует о низкой их важности. 

У испытуемых зрелого возраста (35–
45 лет) с показателями Общей тревоги (ТрОбщ) 
отрицательно коррелируют (r= –3,11) лишь 
значения ЦП-индикатора Когнитивной зоны 
общественной подструктуры (ОКог), что сви-
детельствует о снижении уровня тревоги по 
мере роста потребности в активной умствен-
ной деятельности. В целом полученная мо-
дель статистически значима (F-критерий = 4,9 
при p=0,03), однако учтенные в модели фак-
торные признаки объясняют результативные 
признаки на 14 % (R2 = 0,14). Показатели 
уровня фрустрации родовых потребностей 
испытуемых этой группы в Когнитивной зоне 
составляют 11,68 %. Кроме того, отмечается 
расхождение субъективной значимости этой 
ценности в их иерархии по подструктурам:  
1-е место среди родовых ценностей и 6-е –  
в общественной подструктуре ценностей.  
В группе пожилых людей (в возрасте старше 
55 лет) с показателем ТрОбщ значимо и прямо 
(р<0,05) коррелирует ЦП-индикатор Духов-
ной зоны родовой подструктуры (РДух), а об-
щее уравнение регрессии имеет вид  
ТрОбщ = 133,97 + 2,02 РДух при значениях  
F-критерия = 4,59 и p = 0,04. Аналогично дан-
ным предыдущей группы, учтенные в модели 
факторные признаки объясняют результатив-
ные признаки только на 12 %. Кроме того, 
показатель уровня фрустрации родовых по-
требностей в Духовной зоне составляет 
1,55 %, при том что эти ценности для испы-
туемых пожилого возраста находятся в родо-
вой подструктуре только на 5 месте. 

 
Обсуждение результатов 
Прямая зависимость уровня общей трево-

ги лиц молодого возраста от потребностей в 
безопасности родового (поколенного) генеза 
указывает на большую роль степени потреб-
ностей в обеспечении безопасности, которую 
испытывали представители предшествующих 
поколений, в закреплении их в архетипах 
представителей последующих поколений. В 
силу этого потомки испытывают более силь-
ную тревогу, поскольку современное общест-
во не способно удовлетворить столь высокую 
потребность в безопасности. У молодых лю-
дей такого рода общественно-родовой кон-
фликт действительно способен вызывать уси-
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ление тревоги, поскольку безопасность для 
них является жизненно актуальной  ценно-
стью, важность которой повышается в связи с 
тем, что  они ещё не обладают достаточными 
возможностями для обеспечения собственной 
защиты. Основная доля обследованных моло-
дых лиц (68 % численности этой группы) счи-
тают приоритетными для себя четыре из 16 
входящих в зону Безопасности ценностей: 
«Уверенность» (24 % численности этой вы-
борки), «Здоровье» (22 %), «Заботу» (11 %), 
«Порядок» (11 %). 

Среди образующих Экзистенциальную зо-
ну ценностно-потребностных образований, 
определяющих в конечном итоге общественно-
политическое поведение и отношение лично-
сти к властным институтам, молодые люди 
наиболее часто выбирают ценности «Правда» 
(30 % этой выборки), «Справедливость» 
(24 %), «Закон» (16 %), «Правосудие» (8 %). 
Очевидно, что любой человек, высоко ценя-
щий перечисленные категории, с трудом мо-
жет чувствовать себя в безопасности в совре-
менном обществе. Именно этим можно объяс-
нить установленную в нашем исследовании 
прямую зависимость уровня общей тревоги от 
степени удовлетворенности уровня потребно-
стей, наполняющих Экзистенциальную зону 
общественной подструктуры (ОЭкз). Следует 
также отметить, что у молодых лиц уровни 
тревоги, страха и отчаяния существенно сни-
жаются в случае развития у них чувства дове-
рия к власти (Григоренко, 2013), однако удель-
ная доля таких лиц в молодежной популяции 
невелика (Слонский, 2011, Фролов, 2014). По-
лученные в нашем исследовании данные сви-
детельствуют об относительно невысокой 
жизненной важности экзистенциальных цен-
ностей  в этом возрасте, при том, что уровень 
фрустрации экзистенциально ориентирован-
ных родовых потребностей достаточно высок. 
Вероятно, именно такого рода общественно-
родовой конфликт и приводит к росту экзи-
стенциальной (в понимании Р. Мэя) тревоги.  

Иерархия выборов потребностей риту-
альной зоны у молодежи представлена доми-
нированием ценностно-потребностных обра-
зований «Традиции» (27 % численности мо-
лодых лиц), «Этикет» (22 % выборки), «Обы-
чай» (11 %), «Субординация» (11 %). Общей 
характеристикой перечисленных феноменов 
является то, что все они связаны с подчинени-
ем определённым сложившимся правилам. 
Полученные нами данные согласуются с мне-
нием Эриха Фромма о том, что отказ от соб-

ственного «Я» приводит к снижению ощуще-
ния одиночества и тревоги (Фромм, 2011). В 
целом следует отметить, что конформное по-
ведение, соблюдение традиций и ритуалов 
снижают общую тревогу, что дополнительно 
обосновывается отсутствием данных о фруст-
рации родовых потребностей в Ритуальной 
зоне ЦПСЛ (РРит). 

Усиление значимости когнитивных цен-
ностей в составе общественной подструктуры 
ЦПСЛ у испытуемых 35–45 лет сопровожда-
ется уменьшением тревоги и ведёт к сниже-
нию общественно-родового конфликта в дан-
ной зоне, и, соответственно, фрустрации жиз-
ненно важных родовых потребностей. Други-
ми словами, в этой возрастной группе нали-
чие обратной зависимости общей тревоги от 
меры удовлетворенности потребностей Ког-
нитивной зоны общественной подструктуры 
(Оког) свидетельствует, что увеличение роли 
субъективной ценности собственной умст-
венной деятельности влечёт за собой у зрелых 
людей рост интеллектуальных и познаватель-
ных потребностей и, тем самым, уменьшает 
уровень общей тревоги. В определенном 
смысле получает свое подтверждение мнение 
о том, что «знание способствует процвета-
нию», аргументированное относительным по-
вышением заработных плат и доходов у лиц с 
более высоким уровнем образования. Вместе 
с тем, у взрослых людей к привычным для 
них затратам добавляются расходы на содер-
жание и обучение детей. В то же время 
стремление к удовлетворению познаватель-
ных потребностей вызывает у взрослых сни-
жение проявлений различных страхов, свя-
занное с уверенностью в том, что такая стра-
тегия позволяет достичь большего уровня 
благополучия, обеспечит им возможность 
дать своим детям лучшее образование и обес-
печить их всем необходимым. При этом 
больший объем знаний снижает фрустри-
рующий эффект необъяснимого, повышает 
способность находить объяснение непонят-
ным фактам и явлениям, что также в итоге 
способствует снижению уровня испытывае-
мых страхов и тревог.  

Прямая зависимость уровня общей трево-
ги испытуемых пожилого возраста от потреб-
ностей, образующих Духовную зону родовой 
подструктуры ЦПСЛ, свидетельствует о том, 
что тревога нарастает при усилении потреб-
ности в осуществлении личностного роста. 
Следует отметить, что такого рода  потребно-
сти являются наименее конкретными и недос-



Общая психология, психология личности, история психологии 

 10 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Psychology.
2015, vol. 8, no. 4, pp. 5–12

таточно субъективно четко определёнными. 
При этом любой человек руководствуется 
собственными представлениями о способах 
удовлетворения своих потребностей в удо-
вольствии, обеспечении безопасности, сохра-
нении собственной индивидуальности, в об-
щении, знаниях, в соблюдении необходимых 
ритуалов и традиций, во взаимоотношениях с 
обществом и государством. Однако далеко не 
каждый человек осознает, в чём заключаются 
лично его потребности личностного роста. 
При этом следует различать, какие требова-
ния в этой  области связаны с культурой и со-
циальным окружением, а какие связаны с ге-
нетически обусловленными склонностями. 
Последние у людей старшего возраста в 
большей мере осознаются путём размышле-
ний, методом «проб и ошибок», на основании 
осмысления своего жизненного опыта либо 
интуитивно. При этом возникает определен-
ного рода дилемма: если глубоко скрытые 
родовые потребности, ориентирующие на 
творческое и духовное самосовершенствова-
ние, максимально проявляются в сознании, то 
существенно возрастает неопределённость в 
отношении того, что непосредственно необхо-
димо сделать для удовлетворения своих по-
требностей и каким образом можно убедиться, 
что такая цель достигнута? Именно такого ро-
да неопределённость и способна вызывать по-
вышение тревоги у пожилых людей, которая, в 
свою очередь, может усиливаться в результате 
осознания вероятности уменьшения жизненно-
го срока, оставшегося им для реализации по-
требностей личностного роста. Такая тревога 
очевидно имеет экзистенциальную духовную 
природу, поскольку установлено, что фрустра-
ция родовых потребностей в этой зоне у пожи-
лых незначительна, а этот блок ценностей 
в целом не является жизненно значимым. 

 
Выводы 
Гипотеза о том, что фрустрация наиболее 

важных потребностей личности вызывает по-
вышение тревоги, в целом подтверждается ре-
зультатами выполненного нами исследования в 
возрастных группах лиц молодого и зрелого 
возраста. Однако в группе пожилых людей вы-
является незначительная фрустрация потреб-
ностей, и сами ценности фрустрируемой зоны 
не являются жизненно важными. Как следст-
вие, можно предположить, что в этом возрасте 
тревогу способна вызвать даже небольшая 
фрустрация в отношении не являющихся субъ-
ективно значимыми ценностей.  

У людей молодого возраста выявляются 
потребности как увеличивающие тревогу (в 
частности, потребности в безопасности и эк-
зистенциальные потребности), так и снижаю-
щие ее (например, ритуальные). У лиц зрело-
го возраста значимыми для регуляции уровня 
тревоги являются только уменьшающие тре-
вогу потребности (когнитивные), а у пожилых 
людей – только повышающие ее уровень (ду-
ховные потребности). 

Для каждой возрастной группы получена 
уникальная формула зависимости общей тре-
воги от структуры потребностей. Установле-
ны ценностно-потребностные индикаторы, 
отражающие закономерности увеличения ли-
бо уменьшения тревоги, а также их величину 
их вклада и его направленность. Полученные 
в исследовании данные дают возможность 
идентифицировать проявления и динамику 
изменений тревоги в молодом, зрелом и по-
жилом возрасте, а также определять ценност-
но-потребностные зоны, отвечающие за её 
снижение. 

Результаты исследования, полученные с 
помощью непрямых и фактически проектив-
ных по своей природе методов, позволяют с 
определенной долей уверенности предпола-
гать отсутствие целенаправленного мотиви-
рованного влияния поведения и выборов ис-
пытуемых на итоговые данные. Установлен-
ные в описываемом исследовании регресси-
онные зависимости дают возможность выяв-
лять зоны ценностно-потребностной сферы 
личности как наиболее вероятные причины, 
источники и области сосредоточения страхов, 
а также факторы, обусловливающие их дина-
мику. Такие сведения могут быть полезными 
при оказании квалифицированной психологи-
ческой помощи, поскольку они способствуют 
определению причины и объекта тревоги, а 
также могут помочь при выработке способов 
ее регуляции.  
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The study is an attempt to test for different age groups theoretical statement of Rollo May 

that the experience of anxiety depends on a condition of individual value and needs systems of 
the person and is caused by frustration of the needs associated with the values that are vital for 
the existence of the individual. It has also targeted to set value-need structure of the anxiety with 
taking into account mutual influence of needs on each other. In article results of research of de-
pendence of anxiety from the individual content of the value-need sphere of personality (VNPS) 
of people of young, middle and old age are presented. 

The experiment was planned on the basis of the theory of value and need sphere of the per-
sonality of professor V.G. Morogin; аs methods of identifying the values and needs of the perso-
nality author's projective techniques of simultaneous (concurrent) and successive (serial) tachis-
toscopical exposure of personally important values are used. Determination of the presence and 
magnitude of anxiety was conducted using а questionnaire of V.L. Levi in the modification
of W.R. Lisenko and K.V. Lokh. The regression analysis was applied for statistical processing. 

Value-need indicators that determine the increase and decrease of anxiety, their magnitude 
and direction are established, which makes it possible to diagnose the most likely values and 
needs that motivate growth and reduce of anxiety in young, middle and old age. The unique for-
mula of dependence of General anxiety from the structure of needs was obtained for each age 
group. 
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The obtained dependences give possibility to detect the value-need zone as the most likely 
focus of fears and so causing their decline. This information can be useful to provide qualified 
psychological support as it contributes to the definition of the object of anxiety, as well as the de-
velopment of methods of its regulation. 

Keywords: anxiety, age, value-need sphere of personality, VNPS, value-need area, value-
need indicators, tachistoscopical exposure. 
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