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Аннотация. Введение. Иррациональные убеждения как искажения в восприятии 
реальности характерны для представителей многих профессий, в том числе и для меди-
цинских работников. Они оказывают дестабилизирующее влияние на становление лич-
ности. Эффективная деятельность по их преодолению, которая должна начинаться уже 
на этапе профессиональной подготовки, может быть осуществлена только при условии 
выявления характера взаимосвязи иррациональных убеждений с различными факторами, 
где немаловажную роль играют потребности, в том числе и потребности в безопасности.

Цель. Выявление взаимосвязи потребностей в безопасности с иррациональными 
убеждениями у студентов медицинского вуза. 

Методология исследования. Проверялась гипотеза о взаимосвязи потребности в 
опасности с убеждениями антисоциального и агрессивного типов, потребности в безо-
пасности с убеждениями зависимого и избегающего типов, потребности в обеспечении 
безопасности с убеждениями обсессивно-компульсивного типа с учетом пола и возраста 
студентов. 

В исследовании приняли участие 277 студентов (70 юношей и 197 девушек) млад-
ших и старших курсов Ивановской государственной медицинской академии, средний 
возраст – 19,25 ± 2,41 года. В качестве диагностического инструментария использовался 
авторский опросник на выявление потребностей в опасности и в безопасности, а также 
перечень иррациональных убеждений А. Бека и А. Фримена.

Результаты и научная новизна. В результате у респондентов обоих полов не об-
наружено существенных различий исследуемых параметров. И у юношей, и у девушек 
выявлена положительная связь иррациональных убеждений обсессивно-компульсивного 
типа с потребностью в обеспечении безопасности и отрицательная связь с потребностью в 
опасности, а убеждений зависимого типа – с потребностью в безопасности. Обнаружены 
различия в зависимости от возраста. Потребность в обеспечении безопасности оказалась 
отрицательно связана у первокурсников с убеждениями антисоциального типа, а у стар-
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шекурсников – пассивно-агрессивного типа. Потребность в безопасности у первокурсни-
ков положительно коррелирует с убеждениями зависимого типа, а у старшекурсников – 
избегающего типа. 

Практическая значимость. Полученные результаты существенно дополняют име-
ющиеся в психологии данные о роли иррациональных убеждений в удовлетворении по-
требностей в безопасности. Они могут быть использованы в процессе профессиональной 
подготовки студентов, а также в работе психологической службы вузов.

Ключевые слова: опасность, безопасность, потребности в безопасности, иррацио-
нальные убеждения, студенты.
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Abstract. Introduction. Irrational beliefs as distortions in the perception of reality are 
characteristic of the representatives of many professions, including medical professionals. Ef-
fective work to overcome them, which should begin at the training stage, can be carried out only 
if the nature of the relationship between irrational beliefs and different factors, where needs, 
including security needs, playing an important role, is identified 

Aim. The current research aims to identify the relationship between security needs and 
irrational beliefs among medical students.

Research methodology. The authors tested the hypothesis of the relationship between 
the need for danger and the beliefs of the antisocial and aggressive types, the need for security 
with the beliefs of the dependent and avoidant types, the need for security with the beliefs of the 
obsessive-compulsive type, taking into account the gender and age of students. 
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The study involved 277 (70 males and 197 females) junior and senior students of the 
Ivanovo State Medical Academy, with an average age of 19.25 ± 2.41 years old. As a diagnostic 
tool, the questionnaire developed by the authors was used to identify the needs for danger and 
safety as well as a list of irrational beliefs of A. Beck and A. Freeman.

Results and scientific novelty. As a result, it was found that there were no significant 
differences in the studied parameters among both men and women. Both of them showed a 
positive relationship of irrational beliefs of the obsessive-compulsive type with the need for 
safety and a negative relationship with the need for danger, and beliefs of the dependent type 
– with the need for safety. Differences were found depending on the age. The need for security 
was negatively associated with anti-social beliefs among first-year students, and with pas-
sive-aggressive beliefs among senior students. The need for security among first-year students 
is positively correlated with the beliefs of the dependent type, and among senior students – with 
the beliefs of the avoidant type.

Practical significance. The results obtained significantly supplement the data available 
in psychology on the role of irrational beliefs in meeting security needs. The research findings 
can also be used in the process of professional training of future medical students as well as in 
the work of the psychological service of universities.

Keywords: danger, security, security needs, irrational beliefs, students. 
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Введение
Подготовка специалиста любого профиля сопряжена со многими труд-

ностями и затратами, требует от студента терпения, усилий, интеллекту-
ального напряжения, что может сопровождаться повышением тревожно-
сти, стрессами и другими негативными явлениями. Поэтому центральной 
задачей любой образовательной организации, в том числе и вуза, является 
создание условий для обеспечения безопасности образовательной среды и 
субъектов образовательного процесса (см., например, И. А. Баева [1; 2]). Осо-
бую актуальность эта проблема приобретает в процессе обучения студентов 
медицинского профиля. Как отмечают S. H. Tsuei с коллегами [3], обеспече-
ние психологической безопасности в медицинском образовании выступает 
в качестве ключевого фактора эффективности подготовки специалистов.

Профессия медицинского работника предъявляет особые требования 
не только к профессиональным качествам человека, но и к его личностным 
характеристикам. Поэтому молодой человек, решивший посвятить себя этой 
профессии, должен в полной мере отдавать себе отчет о трудностях обуче-
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ния, быть готовым к повышенным интеллектуальным и эмоциональным на-
грузкам, к возможным неудачам и разочарованиям. Своевременной стала 
проблема в настоящее время, когда многие медицинские работники, в том 
числе и студенты, были поставлены в условия борьбы с пандемией, вызван-
ной COVID-19 (см., например, G. Zerbini et al. [4], N. Sun et. al. [5], E. Azoulay 
et al. [6] и др.). От их чувствительности к угрозам и способности адекватно 
реагировать на опасности зависят жизнь и здоровье многих людей.

Как показал L. N. Dyrbye с соавторами [7], продолжительность обуче-
ния в медицинском образовательном учреждении, множество требований, 
проблем и обязанностей могут прямо или косвенно повлиять на качество 
жизни студентов-медиков и эффективность их обучения, способствовать 
возникновению тревоги и стресса. Такая ситуация, согласно W. IsHak с кол-
легами [8] может приводить к феноменам эмоционального выгорания и к 
формированию иррациональных убеждений. Последние выступают в каче-
стве своеобразного ответа на трудности и стресс, опосредующего средства 
реагирования на опасности, нередко проявляясь, как это показало исследо-
вание E.-V. Ham и M.-J. You [9], в форме раздражительности и гнева. 

Рациональные убеждения – убеждения, основанные на позитивном 
взгляде на мир и здравом смысле, а иррациональные убеждения, согласно 
классическим подходам A. Beck [10] и A. Ellis [11], наоборот, базируются на 
ложных посылках, единичных обобщениях, носят ярко выраженную нега-
тивную эмоциональную окраску. В качестве особой группы иррациональных 
убеждений J. Collard и M. Fuller-Tyskiewicz [12] выделяют позитивные ирра-
циональные убеждения, или иррациональные иллюзии, основанные на само-
обмане. Многие исследователи, в частности, T. Buschmann [13] и K. V. Petrides 
[14], отмечают, что иррациональные убеждения тесно связаны с различного 
рода расстройствами личности, повышенной тревожностью, депрессивно-
стью, даже патологиями. В настоящее работе разделяется другая точка зре-
ния (см., например, E. Sakakibara, 2016 [15]), согласно которой наличие ирра-
циональных установок чаще характеризует нормальное функционирование 
психики и далеко не всегда связано с расстройствами личности. 

Не вызывает сомнения тот факт, что иррациональные убеждения так 
или иначе связаны с попыткой личности адаптироваться к ситуации, обезо-
пасить себя, то есть - с выбором способов реагирования в ситуациях угрозы. 
Специальные исследования, проведенные на контингенте студентов-меди-
ков и будущих педагогов-психологов (см. V. G. Maralov et al. [16]), показали, 
что преувеличение опасностей у юношей детерминировано убеждениями 
обсессивно-компульсивного типа, а у девушек – убеждениями избегающего 
типа; игнорирование опасностей у юношей определяется убеждениями ан-
тисоциального типа, а у девушек – убеждениями пассивно-агрессивного и 
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гистрионного типов. Известно, что в основе отношения к опасностям лежат 
соответствующие потребности в опасности и в безопасности, что законо-
мерно порождает ряд вопросов: связаны ли потребности в безопасности с 
иррациональными убеждениями? Если связаны, то с какими конкретно? 
Как эта взаимосвязь отражается на отношении людей к опасностям? 

В соответствии с этим была поставлена цель настоящего исследова-
ния – выявить взаимосвязь потребностей в безопасности с иррациональ-
ными убеждениями у обучающихся медицинского вуза. Выбор в качестве 
объекта исследования студентов – будущих медиков был продиктован зна-
чимостью профессий медицинского профиля, предъявляющей повышенные 
требования к стрессоустойчивости, профессиональному мышлению, эмпа-
тическим способностям медицинских работников. 

Исследовательские вопросы:
1) осуществить теоретический анализ проблемы взаимосвязи ирраци-

ональных убеждений с потребностями в безопасности у студентов медицин-
ского направления подготовки;

2) изучить представленность исследуемых параметров (потребностей 
в безопасности и иррациональных убеждений) у студентов в целом и в зави-
симости от пола, а также от возраста (курса обучения);

3) выявить взаимосвязи различных типов иррациональных убежде-
ний с потребностями в опасности и в безопасности.

При формулировке гипотез авторы исходили из принципиального 
положения о том, что существуют две большие противоположные группы 
потребностей. Первая группа включает потребность в переживании опас-
ности и потребность в риске или намеренном поиске опасности. Вторая 
– потребность в переживании безопасности и потребность в обеспечении 
безопасности. В соответствии с этим гипотезы были сформулированы сле-
дующим образом:

 – уровень выраженности различных потребностей, сопряженных с 
переживанием чувства опасности или безопасности, а также обеспечения 
безопасности, может быть положительно или отрицательно связан с различ-
ными типами иррациональных убеждений; 

 – потребность в опасности может быть связана с иррациональными 
убеждениями агрессивного и антисоциального типов; потребность в безо-
пасности – избегающего и зависимого типов; потребность в обеспечении 
безопасности – обсессивно-компульсивного типа;

 – могут существовать различия в характере взаимосвязей исследуе-
мых параметров в зависимости от пола и возраста испытуемых. 
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Обзор литературы
Потребность в безопасности относится к базовым фундаменталь-

ным потребностям человека. Как указывал на это А. Маслоу [17], реально 
– это не одна потребность, а комплекс потребностей, которые, по данным 
Т. М. Краснянской и В. Г. Тылеца [18], могут актуализироваться на четы-
рех иерархически организованных уровнях, включающих в себя физиче-
скую, психическую, психологическую и социальную безопасность. Согласно 
О. Ю. Зотовой [19], все эти потребности имеют различную выраженность и 
удовлетворенность у людей в зависимости от пола, социального положения, 
профессии. В качестве альтернативы потребностям в безопасности высту-
пают потребности в опасности и в риске, характерные для некоторой кате-
гории людей. В. А. Петровский [20] выделяет два типа реакций на опасно-
сти – движение навстречу опасности и ее избегание, причем в движении 
навстречу опасности проявляется потребность, обусловливающая склон-
ность к риску, стремление пережить чувство опасности.

Потребности, как известно, являются источником активности лично-
сти. Потребности в безопасности обусловливают существование многообраз-
ных форм защитного поведения и специфической деятельности по обеспече-
нию безопасности. Наиболее ранними формами реагирования на опасность, 
проявляющимися уже в животном мире, согласно пересмотренной теории 
чувствительности к подкреплению (см., например, J. A. Gray, N. McNaughton 
[21]; P. J. Corr, N. McNaughton [22]), является система «Борьба – Бегство – 
Замораживание» (Fight, Flight, Freezing System, сокращенно – FFFS). Как ее 
определил J. Donahue, это «нейроповеденческая система, постулируемая для 
опосредования защитных реакций на безусловные и обусловленные стимулы 
угрозы, и субъективно связана с эмоцией страха» [23, p. 22]. 

Понятно, что на уровне человека реагирование на угрозы не сводится 
только лишь к бегству, борьбе или замиранию, оно гораздо сложнее и мно-
гообразнее. В самом широком плане целесообразно говорить об адекват-
ном, то есть соответствующем нормам и правилам поведения в данной кон-
кретной ситуации, или неадекватном реагировании людей на опасности. 
Выбор адекватных или неадекватных способов реагирования определяется 
многими факторами, в том числе и иррациональными убеждениями людей. 
Например, P. Teovanović с коллегами [24], изучавшими влияние иррацио-
нальных убеждений людей на выбор способов реагирования на опасность 
в условиях пандемии COVID-19, установили, что различные типы иррацио-
нальных убеждений предсказывают выбор разных способов реагирования 
на угрозу заражения. В свою очередь, сами иррациональные убеждения 
выступают в качестве своеобразной формы защиты и удовлетворения по-
требностей в безопасности. В то же время они далеко не всегда реально спо-
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собствуют обеспечению безопасности – наоборот, как показывают специ-
альные исследования (см., например, P. G. Mezo et al., 2018 [25], M. Balkıs, 
E. Duru, 2019 [26]), тесно связаны с эмоциональными состояниями стресса, 
депрессии и тревоги. 

Иррациональные убеждения активно изучаются в современной пси-
хологии. Последние обзоры A. Vîslă et al. [27]; I. Žeželj, L. B. Lazarević [28]; 
F. M. Magarini et al. [29] и других авторов охватывают широкий спектр про-
блем в различных сферах жизнедеятельности человека. Что касается ир-
рациональных убеждений студентов, в том числе и студентов – будущих 
медиков, то здесь не так много исследований. Обратимся к некоторым наи-
более интересным и значимых из них. Так, H. W. Q. Chan и C. F. R. Sun [30] 
выявили тесную взаимосвязь у студентов университетов высокого уровня 
иррациональных убеждений с депрессией, тревогой и стрессом. J. Ciarrochi 
[31] соотнес показатель иррациональных убеждений с рядом индикаторов 
негативного (депрессия, тревога, стресс, чувство вины, враждебность, без-
надежность и суицидальные мысли) и позитивного (удовлетворенность жиз-
нью, жизнерадостность и уверенность в себе) благополучия в студенческих 
выборках. В результате автором делается вывод о том, что потребность в 
самоунижении является предиктором депрессии; потребность в одобрении 
– тревоги, потребность в достижениях и в совершенстве – враждебности. 
M. F. Davies [32] также было установлено, что потребности в достижениях, 
в одобрении и в самоуничижении сами могут выступать в роли иррацио-
нальных убеждений, способствующих низкому безусловному самопринятию 
личности.

Ученые, изучавшие проблему иррациональных убеждений на контин-
генте студентов-медиков, установили, что таких убеждений придержива-
ется значительное число будущих медицинских работников. Например, в 
исследовании I. Crumpei [33] иррациональных убеждений придерживалось 
около половины всех обследованных студентов-медиков. Подтвержден так-
же ряд закономерностей, характерных для других групп людей. В частности, 
D. P. Dudău с соавторами [34] выявили тесную взаимосвязь иррациональ-
ных убеждений у студентов-медиков с симптомами депрессии, тревоги и 
общего стресса. P. S. Balevre c коллегами [35] показали, что профессиональ-
ное выгорание медицинский сестер обусловлено неадаптивными моделями 
мышления, тесно связанного с иррациональными убеждениями. Имеется 
также ряд исследований, в которых предпринимается попытка коррекции 
иррациональных убеждений. Например, в работах C. Popa и R. Predatu [36], 
R. Fasihi с коллегами [37] убедительно доказывается влияние психотерапев-
тического вмешательства на повышение эмоционального функционирова-
ния и эмоциональной стабильности у студентов-медиков.
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Таким образом, как показывает краткий обзор литературы, пробле-
ма иррациональных убеждений достаточно активно обсуждается в со-
временной психологии, в том числе на примере студенческой молодежи. 
Наибольший интерес ученых вызывают вопросы изучения взаимосвязи ир-
рациональных убеждений с различного рода негативными эмоциональными 
проявлениями личности: тревогой, гневом, стрессом, депрессией и т. п. Не-
сколько в меньшей степени изучаются вопросы, связанные с пониманием 
роли иррациональных убеждений как специфических способов адаптации 
и защитного поведения, удовлетворения потребностей в безопасности, тог-
да как именно ответы на эти вопросы позволят глубже понять, как влияют 
иррациональные убеждения на удовлетворение потребностей в безопасно-
сти личности, в нашем случае – студентов – будущих медиков.

Методология, материалы и методы

В качестве методологической основы проводимого исследования вы-
ступил системный подход, предполагающий системный анализ изучаемых 
параметров (в данном случае – потребностей в безопасности и иррациональ-
ных убеждений студентов) в их сложной взаимозависимости и взаимосвя-
зи. Использовался комплекс теоретических (анализ, сравнение, обобщение) 
и эмпирических (специальные опросники) методов. 

Всего в исследовании приняли участие 277 студентов (из них 70 юно-
шей и 197 девушек) лечебного и педиатрического факультетов Ивановской 
государственной медицинской академии Минздрава России в возрасте от 
17 до 30 лет (средний возраст – 19,25 ± 2,41 года): 208 студентов (58 юно-
шей и 150 девушек) первого курса (средний возраст – 18,15 ± 1,51 года); 
69 студентов (22 юноши и 47 девушек) пятого – шестого курсов (средний 
возраст – 22,57 ± 1,31 года).

Выборка формировалась в случайном порядке, респондентами стали 
все студенты первого и старших (пятого – шестого) курсов, изъявившие до-
бровольное желание принять участие в обследовании, которое проводилось 
в октябре – декабре 2020 года и в январе 2021 года.

С целью выявления приверженности студентов тем или иным ирра-
циональным убеждениям использовался перечень иррациональных убежде-
ний, предложенный А. Беком и А. Фрименом [38]. Выбор этого перечня 
обусловлен тем, что он предоставляет широкий спектр возможностей для 
идентификации студентами своих личностных особенностей, которые игра-
ют роль иррациональных убеждений. Он включает в себя 126 суждений, 
сгруппированных в девять типов расстройств личности: 1) избегающее; 2) 
зависимое; 3) пассивно-агрессивное; 4) обсессивно-компульсивное; 5) анти-
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социальное; 6) нарциссическое; 7) гистрионное; 8) шизоидное; 9) параноид-
ное. Процедура проведения осуществлялась следующим образом. Студентам 
предлагалось прочитать перечень суждений не менее двух раз и выбрать 
только те из них, которые, по их мнению, наиболее точно характеризуют их 
личность, но не более пяти. Обязательно указывалось, что если нет ни одного 
суждения, которое бы полно характеризовало личность, выбор осуществлять 
не надо. После этого данные суждения ранжировались, что давало возмож-
ность выявить наиболее значимые иррациональные убеждения.

С целью диагностики уровня выраженности потребностей в безопас-
ности использовался авторский опросник, прошедший все этапы проверки 
и адаптации (см.: В. Г. Маралов, М. А. Кудака, О. В. Смирнова, Е. Л. Перчен-
ко, И. А. Табунов [39]). Он включает в себя 15 вопросов-суждений, по пять 
суждений на каждую потребность: потребность в опасности, потребность в 
безопасности, потребность в обеспечении безопасности. Студентам нужно 
было выразить согласие или несогласие с приведенными высказываниями: 
1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) скорее нет, чем да; 4) нет. Каждому варианту 
ответа приписывались определенные баллы. Вычислялся суммарный балл по 
каждой потребности. «Сырые» баллы переводились в стены. Для облегчения 
обработки процедура тестирования осуществлялась на специальном бланке. 

Обработка данных, полученных в результате использования первой 
и второй методик, осуществлялась с использованием критерия φ* – угло-
вого преобразования Фишера и корреляционного анализа с применением 
точечно- бисериального коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты исследования выраженности 

потребности и опасности и безопасности у студентов, участвующих в эмпи-
рическом исследовании.

Как видно из таблицы 1, в целом вырисовывается достаточно благо-
приятная картина структуры потребностей. Потребность в опасности вы-
ражена слабо (M = 2,32). Доминирует потребность в обеспечении безопас-
ности (M = 8,08). На среднем уровне находится потребность в безопасности 
(M = 5,92). Статистически значимых различий по полу и по курсам обнаруже-
но не было. Это свидетельствует о том, что студенты-медики вне зависимо-
сти от курса и принадлежности к полу большое значение придают специфи-
ческой деятельности по обеспечению безопасности, что является важнейшей 
личностной характеристикой человека, решившего посвятить себя медици-
не. В исследовании из 277 человек было обнаружено всего 7 студентов (2,53 
%), у которых явно доминирует потребность в опасности. Из них 6 перво-
курсников (4 юноши и 2 девушки) и всего один студент шестого курса.
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Таблица 1
Значения потребностей в опасности и в безопасности у студентов – 

медиков (max = 10)
Table 1

Values of safety and hazard requirements in medical students (max = 10)

Потребности
Needs

Данные 
в целом
Data in 
general

Юноши
Young men

Девушки
Girls

Студенты 
младших 
курсов

Undergradu-
ate students

Студенты 
старших 
курсов
Senior 

students
Потребность в 
опасности
The need for 
danger

M = 2,32
σ = 1,97

M = 2,77
σ = 2,48

M = 2,1
σ = 1,69

M = 2,34
σ = 2,02

M = 2,26
σ = 1,81

Потребность в 
безопасности 
The need for 
security

M = 5,92
σ = 1,73

M = 5,98
σ = 2,48

M = 5,9
σ = 1,75

M = 5,95
σ = 1,77

M = 5,84
σ = 1,62

Потребность в 
обеспечении без-
опасности 
The need for 
security activities

M = 8,08
σ = 1,74

M = 7,73
σ = 1,93

M = 8,22
σ = 1,65

M = 8,06
σ = 1,7

M = 8,13
σ = 1,88

В таблице 2 представлены данные об уровне выраженности различ-
ных типов иррациональных убеждений у студентов. Результаты также при-
водятся в целом, по полу и по курсам. В соответствующих столбцах таблицы 
отображена статистическая значимость различий по каждому типу убежде-
ний в зависимости от пола и от курса с использованием критерия φ* – угло-
вого преобразование Фишера.

Обращает на себя внимание тот факт, что доминирующую позицию в 
структуре иррациональных убеждений у студентов – будущих медиков за-
нимают убеждения обсессивно-компульсивного типа (навязчивые состоя-
ния) – у 155 (55,96 %). Приведем примеры: «Важно любую работу выполнять 
идеально»; «Недостатки, дефекты или ошибки недопустимы»; «Я полностью 
ответственен за себя и за других». Как видим, здесь доминируют сужде-
ния, связанные с повышенной ответственностью и перфекционизмом. На 
втором месте – пассивно-агрессивного типа (100 человек – 36,1 %). При-
мер: «Невыносимо находиться под контролем или под властью других лю-
дей». На третьем месте – убеждения шизоидного типа (99 человек – 35,74 %): 
«Для меня важно быть свободным и независимым». Менее всего выражены 
убеждения параноидного типа (34 студента – 12,27 %): «Я не могу доверять 
людям», а также нарциссического типа (27 студентов – 9,75 %): «Я особен-
ный человек, я лучше всех».
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Таблица 2
Типы иррациональных убеждений студентов*

Table 2
Types of students’ irrational beliefs

Типы 
иррацио-
нальных 

убеждений
Types of 
irrational 

beliefs

Все сту-
денты
All the 

students

Юноши
Young 
men

Девушки
Girls

Статистиче-
ская значи-
мость разли-

чий
(φ* – угловое 
преобразова-
ние Фишера)

Statistical 
significance of 

differences
(φ* – angular
Fisher trans-

form)

Сту-
денты 

первого 
курса

First year 
students

Сту-
денты 

пятого – 
шестого 
курсов
Fifth – 

sixth year 
students

Статистиче-
ская значи-
мость разли-

чий
(φ* – угловое 
преобразова-
ние Фишера)

Statistical 
significance of 

differences
(φ* – angular
Fisher trans-

form)
n/% n/% n/% n/% n/%

Избегаю-
щий

Avoiding 53/19,13 17/21,25 36/18,27

φ* = 0,56, не-
значимо/ in-
significantly 39/18,75 14/20,29

φ* = 0,27 не-
значимо/ in-
significantly

Зависимый
Dependent

67/24,19 18/22,5 49/24,87
φ* = 0,43,

Незначимо
Insignificantly

48/23,08 19/27,54
Φ* = 0,75, Не-

значимо
Insignificantly

Пассив-
но-агрес-
сивный
Passive-

aggressive
100/36,1 31/38,75 69/35

φ* = 0,60,
Незначимо

Insignificantly
74/35,58 26/37,68

φ* = 0,31, Не-
значимо

Insignificantly

Обсессив-
но-ком-
пульсив-

ный
Obsessive-
compulsive

155/56 37/46,25 118/59,9 φ* = 2,06
p ≤ 0,05 107/51,4 48/69,57 φ* = 2,7, p ≤ 

0,01

Антисоци-
альный

Antisocial 50/18,05 16/20 34/17,26
φ* = 0,52,

незначимо/ 
insignificantly

20/19,23 10/14,49
φ* = 0,91, не-
значимо/ in-
significantly

Нарцисси-
ческий

Narcissistic
27/9,75 7/8,75 20/10,15

φ* = 0,36,
Незначимо

Insignificantly
21/10,1 6/8,7

φ* = 0,35, Не-
значимо

Insignificantly
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Гистрион-
ный

Histrionic 76/27,44 20/25 56/28,43
φ* = 0,58,

Незначимо
Insignificantly

56/26,92 20/28,99
φ* = 0,32, Не-

значимо
Insignificantly

Шизоид-
ный

Schizoid 99/35,74 34/42,5 65/33
φ* = 1,47,

Незначимо
Insignificantly

76/36,54 23/33,33
φ* = 0,48, Не-

значимо
Insignificantly

Параноид-
ный

Paranoid 34/12,27 10/12,5 24/12,18
φ* = 0,07,

Незначимо
Insignificantly

29/13,94 5/7,25
φ* = 1,56, Не-

значимо
Insignificantly

* Примечание. Сумма процентов не равна 100 %, так как у одного и того же испы-
туемого могут сочетаться разные иррациональные убеждения.

Note. The percentage is not 100 %, as the same subject may have different irrational 
beliefs.

Различия по полу и по возрасту (курсам) обнаруживаются только по 
одному типу иррациональных убеждений, а именно – обсессивно-компуль-
сивному. В женской выборке таких убеждений придерживается 59,9 % ис-
пытуемых, в мужской – несколько меньше – 46,25 % (φ* = 2,06, p ≤ 0,05). 
Если на первом курсе убеждения этого типа имеют 51,44 % студентов, то на 
пятых – шестых курсах – 69,57 % (φ* = 2,7, при p ≤ 0,01). Это можно объяс-
нить тем, что женщины более чувствительны к успеху и склонны к перфек-
ционизму. То же можно сказать и о возрастных изменениях. На последних 
курсах обучения остаются студенты в высшей степени организованные, от-
ветственные, также с наклонностью к перфекционизму, от чего сами же и 
страдают, поскольку в наше время отвечать всем требованиям и выполнять 
все виды деятельности только на высоком уровне невозможно. 

Обратимся к результатам исследования взаимосвязи потребностей в 
опасности в безопасности и в обеспечении безопасности с иррациональны-
ми убеждениями студентов с учетом пола и курсов обучения (рис. 1 и 2). 

Как видно из рис. 1, по полу практически не обнаружено существен-
ных различий. И у юношей, и у девушек иррациональные убеждения об-
сессивно-компульсивного типа положительно связаны с потребностью в 
обеспечении безопасности и отрицательно – с потребностью в опасности, а 
убеждения зависимого типа положительно коррелируют с потребностью в 
безопасности. Различие обнаружено по одному параметру. У студенток-ме-
диков потребность в обеспечении безопасности обнаруживает отрицатель-
ную связь с установками антисоциального типа.
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Рис. 1. Взаимосвязь потребностей в опасности, в безопасности и в обеспечении 
безопасности с иррациональными убеждениями у студентов в зависимости от 

пола.

Цифрами обозначены следующие убеждения: II – зависимого типа; IV – 
обсессивно-компульсивного типа; V – антисоциального типа; сплошная линия 

– положительная связь; пунктирная линия – отрицательная связь

Fig. 1. The relationship between the needs for danger, safety and security with 
irrational beliefs in students, depending on gender.

The numbers indicate the following beliefs: II – dependent type; IV – obsessive-
compulsive type; V is anti-social type; solid line – positive connection; dotted line 

– negative connection

Примерно такая же картина обнаруживается при анализе результатов 
в зависимости от возраста или курса обучения (рис. 2). Неизменной остает-
ся положительная связь потребности в обеспечении безопасности с ирраци-
ональными убеждениями обсессивно-компульсивного типа (первый курс – 
r = 0,15, р ≤ 0,05; пятый – шестой курсы – r = 0,42, р ≤ 0,01) и отрицательная 
связь потребности в опасности с этим же типом иррациональных убеждений 
(первый курс – r = –0,18, р ≤ 0,01; пятый – шестой курсы – r = –0,28, р ≤ 0,05). 
Таким образом, если у студентов ярко выражена потребность в обеспечении 
безопасности и слабо выражена потребность в опасности, то возрастает ве-
роятность, что на жизненные трудности и опасности они будут реагировать 
установками обсессивно-компульсивного типа. 
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Рис. 2. Взаимосвязь потребностей в опасности, в безопасности и в обеспечении 
безопасности с иррациональными убеждениями у студентов первых и пятых-

шестых курсов.

Цифрами обозначены следующие убеждения: I – избегающего типа; II 
– зависимого типа; III – пассивно-агрессивного типа; IV – обсессивно-
компульсивного типа; V – антисоциального типа; сплошная линия – 

положительная связь; пунктирная линия – отрицательная связь

Fig. 2. The relationship of the needs for danger, safety and security with irrational 
beliefs in first-, fifth- and sixth-year students.

The numbers indicate the following beliefs: I – avoidance type; II – dependent type; 
III – passive-aggressive type; IV – obsessive-compulsive type; V – anti-social type; 

solid line – positive connection; dotted line – negative connection

Выявлены следующие различия. У студентов первого курса потреб-
ность в обеспечении безопасности отрицательно коррелирует с убеждения-
ми антисоциального типа (r = –0,18, р ≤ 0,05), а у студентов пятого – шестого 
курсов – с убеждениями пассивно-агрессивного типа (r = –0,23, р ≤ 0,05). У 
студентов первого курса потребность в безопасности положительно связана 
с убеждениями зависимого типа (r = 0,24, р ≤ 0,01), а у студентов пятого – 
шестого курсов – с убеждениями избегающего типа (r = 0,27, р ≤ 0,05). Ины-
ми словами, чтобы чувствовать себя в безопасности, первокурсники исполь-
зуют тактику поиска защитника из числа сверстников, а старшекурсники 
предпочитают тактику избегания неприятностей.
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Обсуждение результатов
Проблема профессиональных и личностных характеристик медицин-

ских работников, в том числе и будущих медиков, достаточно активно об-
суждается в современной науке. Изучаются профессионально значимые лич-
ностные качества, выступающие внутренними детерминантами успешной 
профессиональной деятельности современного врача (см. T. Shcherbakova, 
T. Loboda, D. Misirov [40]), например, такие, как уровень морально-этиче-
ской ответственности, коммуникативная компетентность, рефлексия, по-
ведение в конфликте и др. (см. О. Н. Климова, Н. А. Русина, С. М. Косенко 
[41]). Учитывая трудности профессиональной деятельности и сложности в 
процессе подготовки будущих медицинских работников, B.-L. Tan с колле-
гами [42] сосредотачивают внимание на анализе таких негативных явле-
ний, как стресс, тревожность, депрессия, Н. А. Огнерубов и Е. В. Карпова 
[43] – на феномене профессионального выгорания врачей и студентов. Сами 
студенты, по мнению C. Radcliffe и H. Lester [44], в качестве наиболее зна-
чимых причин стресса отмечают высокий уровень психологической напря-
женности, особенно в плане подготовки к экзаменам и приобретения про-
фессиональных знаний, навыков, а также в переходные периоды, особенно 
между доклиническим и клиническим обучением; кажущееся отсутствие 
поддержки со стороны преподавательского состава и руководства вуза.

Как было показано в обзоре литературы [31–35], студенты медицин-
ского профиля подготовки характеризуются достаточно широким спектром 
иррациональных убеждений, которые определенным образом могут быть 
связана с потребностями человека, в частности, с потребностью в одобре-
нии, в самоуничижении, в достижениях. Полученные в настоящем исследо-
вании данные существенно расширяют современные представления о роли 
иррациональных убеждений в поведении студентов – будущих медиков, их 
взаимосвязи с потребностями в опасности, безопасности и в обеспечении 
безопасности. 

Во-первых, как положительный факт следует отметить, что у студен-
тов-медиков потребность в переживании опасности слабо выражена. Это 
свидетельствует о том, что им не свойственно стремление к безрассудному 
риску, поиску острых ощущений и т. п., что является важнейшим профес-
сиональным качеством медицинского работника любого ранга.

Во-вторых, установлено, что высокий уровень потребности в безопас-
ности и у юношей, и у девушек связан с установками зависимого типа. В то 
же время это в большей степени проявляется у первокурсников, а на стар-
ших курсах такая установка может смениться стремлением к избеганию не-
приятных ситуаций. Центральное место среди иррациональных убеждений 
зависимого типа занимают суждения, связанные с признанием потребности 
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в защитнике, к которому нужно относиться с пиететом и признательностью. 
Иррациональные убеждения избегающего типа наиболее последовательно 
проявляются в установках, связанных со стремлением быть незаметным, 
не привлекать внимания, избегать неприятных чувств и переживаний. Та-
ким образом, у первокурсников потребность в безопасности удовлетворя-
ется посредством формирования иррациональных установок зависимого 
типа, что проявляется в убеждении о необходимости поиска защитника, у 
старшекурсников – в силу приобретенного опыта о неэффективности в ряде 
случаев защитника – в убеждении о необходимости избегания неприятных 
ситуаций посредством пассивности и незаметности.

В-третьих, выявлено, что потребность в обеспечении безопасности мо-
жет удовлетворяться не только с помощью выработки позитивных страте-
гий и тактик защитного поведения в опасных ситуациях, но и посредством 
возникновения иррациональных убеждений особого типа, где доминирую-
щую роль начинают играть убеждения обсессивно-компульсивного типа. 
Это убеждения, где личность центрируется на себе, на своей ответственно-
сти, необходимости идеально выполнять любое дело, что, как известно, не-
возможно. В данном случае имеет место ориентация на высокие стандарты 
исполнения, склонность к перфекционизму и повышенной ответственности 
не только за себя, но и за других. Важно, чтобы такой перфекционизму, как 
на это указывает М. В. Ларских [45], носил позитивный, а не невротический 
характер. При этом выраженная потребность в обеспечении безопасности 
препятствует формированию убеждений антисоциального типа (первокурс-
ники) и убеждений пассивно-агрессивного типа (старшекурсники), что само 
по себе является положительным фактом.

Ограничения исследования
Оценивая в целом позитивно для психологической теории и практики 

полученные результаты, следует указать и на некоторые ограничения. 
Во-первых, в нашем исследовании приняли участие студенты – буду-

щие медики только одной образовательной организации – Ивановской госу-
дарственной медицинской академии, что несколько снижает возможность 
для широкого обобщения результатов и формулировки выводов. 

Во-вторых, обследование студентов проводилось в период широкого 
распространения по миру пандемии COVID-19, что не могло не сказать-
ся на результатах в сторону возрастания потребностей в безопасности и в 
обеспечении безопасности по сравнению с «мирным» временем. Особенно 
это касается студентов старших курсов, некоторые из них принимали не-
посредственное участие в оказании помощи больным коронавирусом или 
выполняли волонтерские функции.
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Во-третьих, целесообразно было бы сравнить эти данные с результа-
тами обследования практикующих медиков, что дало бы возможность вы-
явить более полную картину взаимосвязи потребностей в безопасности с 
иррациональными убеждениями. 

Эти ограничения определили перспективы дальнейшего исследова-
ния, касающиеся расширения контингента испытуемых, включения сюда 
студентов других направлений подготовки, а также у практикующих меди-
цинских работников. 

Заключение

Подводя краткие итоги настоящего исследования, можно сделать сле-
дующие выводы. 

Изучение у студентов структуры потребностей в безопасности показа-
ло, что доминирует потребность в обеспечении безопасности и практически 
не выражена потребность в опасности, что является положительным фак-
том. Статистически значимых различий по полу и по возрасту обнаружено 
не было.

В ходе исследования был выявлен широкий спектр иррациональных 
убеждений студентов. Доминирующую позицию занимают убеждения об-
сессивно-компульсивного типа, связанные с перфекционистскими уста-
новками определенной категории студентов, которые более статистически 
значимо оказались выражены у девушек, чем у юношей, и у старшекурсни-
ков по сравнению с первокурсниками. Реже других встречаются убеждения 
нарциссического типа.

Выявлена положительная корреляция потребности в безопасности с 
иррациональными убеждениями зависимого типа, а потребности в обеспе-
чении безопасности – с убеждениями обсессивно-компульсивного типа. В 
силу незначительного числа студентов с высоким уровнем потребности в 
опасности не удалось выявить ее взаимосвязи, как это предполагалось ги-
потезой, с убеждениями антисоциального и пассивно-агрессивного типов.

Установлены определенные различия во взаимосвязи потребностей в 
безопасности с иррациональными убеждениями в зависимости от пола и 
возраста. По полу практически не было обнаружено различий, кроме од-
ного. У девушек с выраженной потребностью в обеспечении безопасности 
практически никогда не актуализируются иррациональными убеждения 
антисоциального типа. Что касается возраста, то здесь в первую очередь 
следует указать на различия во взаимосвязи потребности в безопасности с 
убеждениями зависимого и избегающего типов. Если у первокурсников на-
званная потребность связана с убеждениями зависимого типа, то у студен-
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тов пятого – шестого курсов – с убеждениями избегающего типа. Кроме того, 
у студентов первого курса потребность в обеспечении безопасности отрица-
тельно коррелировала с убеждениями антисоциального типа, а у студентов 
пятого – шестого курсов – с убеждениями пассивно-агрессивного типа.

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтверждены частично. В 
силу незначительного количества студентов с выраженной потребностью в 
опасности не подтверждена гипотеза о связи этой потребности с иррацио-
нальными убеждениями пассивно-агрессивного и антисоциального типов.

Опираясь на результаты эмпирического исследования, можно сделать 
общий вывод о том, что удовлетворение потребностей в безопасности может 
осуществляться не только позитивными социально-одобряемыми способами, 
но и посредством неадаптивного мышления, приводящего к возникновению 
иррациональных убеждений, в первую очередь сюда относятся убеждения 
обсессивно-компульсивного типа, связанные с повышенной ответственно-
стью и перфекционизмом. Поэтому в качестве актуальной следует признать 
проблему организации в вузах и не только медицинской направленности ра-
боты таким образом, чтобы, сохраняя позитивную личностную ориентацию 
студентов в виде стремления к достижениям, ответственности, нивелиро-
вать отрицательный потенциал иррациональных убеждений. 

Настоящее исследование является частью более общего проекта, свя-
занного с выявлением роли иррациональных убеждений у студентов социо-
номической (помогающей) сферы в контексте обеспечения психологической 
безопасности. Поэтому в качестве дальнейших перспектив исследования, 
кроме отмеченных ранее, мы видим выявление психолого-педагогических 
условий коррекции иррациональных убеждений, развития потребности в 
обеспечении безопасности и адекватного типа отношения к опасностям.

Полученные результаты могут быть использованы в процессе профес-
сиональной подготовки студентов, а также в консультативной работе в рам-
ках функционирования психологической службы вуза. 
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