
(EPQ) для измерения черт личности, самоактуа- 
лизационный тест Гозмана (получение эмпири
ческих данных об уровне самоактуализации). 
Для измерения креативного потенциала приме
нялся опросник «Каков ваш креативный потен
циал?» Макшанова.

В исследовании принимали участие сту
денты творческих специальностей. А.Н. Лук в 
своей работе отметил, что по личностным ха
рактеристикам это общительные, гибкие, риско
ванные, смелые, оригинальные люди. В трудо
вой деятельности они достаточно спокойны, 
конкурентоспособны, решительны, обладают 
нестандартными подходами к выполнению дея
тельности. Все эти личностные качества дают 
почву для трудовой творческой деятельности, в 
которой они способны выразить все свои мыс
ли, идеи, добиться поставленной цели.

Эмпирические данные, которые мы полу
чили, обрабатывались с помощью метода ранго
вой корреляции Спирмена, сравнительного ана
лиза Манна -  Уитни в пакете статистических 
программ SPSS вер. 13.0.

В исследовании был проведен сравни
тельный анализ студентов художественно -  пе
дагогического института по двум основаниям: 
курс обучения, особенности специализации. 
При сравнении студентов первого и четвертого 
курса, получающих профессию дизайнер при
чески, мы получили значимые различия по шка
ле самоактуализационного теста «Креатив
ность», что говорит о том, что творческая на
правленность у первого и четвертого курса дос
таточно отличаются.

Студенты первого и четвертого курса, 
получающие профессию дизайнер одежды, зна
чительно отличаются по двум шкалам САТа 
«Поддержка», «Самоуважение», и одной шкале 
опросника креативного потенциала «Мой под
ход к решению проблемы». Таким образом, сту
денты первого курса отличаются от студентов 
четвертого курса по способности ценить свои 
достоинства, положительные качества и стрем
лению уважать себя, а также по степени незави
симости ценностей, поведения субъекта от воз
действия извне.

Следующее основание для сравнения -  
специфика спецальности, т.е. мы пытались найти 
отличия между студентами, получающими про
фессию дизайнер прически, и студентами, полу
чающими профессию дизайнер одежды, обе груп
пы которых обучаются на первом курсе. В резуль

тате получили, что студенты дизайнеры прически 
отличаются от студентов дизайнеров одежды по 
способности ценить свои достоинства, положи
тельные качества, уважать себя, а также по отно
шению к своей творческой личности, своему 
творческому потенциалу в целом.

По сравнительному анализу групп с та
кой же спецификой специальностей, но четвер
того курса, мы сделали вывод, что они отлича
ются друг от друга по уровню общительности, 
планируемое™ действий, сдержанности или 
открытости, рискованности, по степени доверия, 
независимости ценностей, по способности чело
века к целостному восприятию мира и людей, а 
также творческой направленности.

По результатам корреляционного анализа 
мы установили, что существует взаимосвязь 
между психотизмом -  показателем опросника 
Айзенка и креативностью -  шкалой самоактуа
лизационного теста. Эта слабая прямая связь, 
что говорит о том, что чем выше уровень психо- 
тизма, тем ниже показатели креативности, и 
наоборот. Таким образом, если студенты худо
жественно-педагогического института имеют 
склонность к неадекватному проявлению эмо
циональных реакций, высокой конфликтности, 
эгоцентричности, эгоистичности, то совсем не 
обязательно они имеют творческую направлен
ность, однако взаимосвязь есть.

Психологические данные и выводы, кото
рые мы получили, могут быть использованы для 
дальнейшего изучения творческих личностей в 
психологической науке, а также для формулиро
вания рекомендаций в консультационной работе с 
людьми, занятыми творческим трудом.

М.В. Слабко, О.А. Рудей 
г. Екатеринбург, РГППУ

Взаимосвязь ситуативной, личностной 

тревожности и экстраверсии, интроверсии 

у студентов института психологии РГППУ

Тревожность оказывает влияние на эф
фективность в общении, на социально
психологические показатели эффективности 
деятельности, на взаимоотношения между това
рищами; формирует конфликтные отношения.

Решение проблемы тревожности отно
сится к числу острых и актуальных задач психо
терапии. Изучение, а также своевременная ди
агностика и коррекция уровня тревожности по
может избежать трудностей, которые возникают 
при ее влиянии ни жизнь человека.



Изучением проблемы тревожности в оте
чественной психологии занимались А.М. При
хожан, Ф.Е. Березин, Ю.Л. Ханин, В.М. Аста
пов; в зарубежной -  3. Фрейд, К.В. Спенс и 
Дж. Тейлор, Ч.Д. Спилбергер.

Экстраверсия и интроверсия, являющиеся 
базисными личностными измерениями, также 
оказывают влияние на жизнь человека, на его 
психику. Высокие показатели по экстраверсии 
часто соответствуют различным психическим 
заболеваниям, а высокие показатели по интро- 
версии -  состоянию тревоги и депрессии. По
этому, здесь тоже необходима своевременная 
диагностика и возможная коррекция.

Изучением диспозиций личности занима
лись Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк, К.Г. Юнг.

Для измерения данных феноменов были 
привлечены студенты 2 курса института психо
логии РГППУ (50 человек 19 лет, из них 40 де
вушек и 10 юношей), обучающиеся на бюджет
ной и внебюджетной основе.

В работе использовались следующие ме
тодики: Тест-опросник Г. Айзенк EPI (адапти
рован А.Г. Шмелевым) и Методика самооценки 
уровня реактивной и личностной тревожности 
Ч.Д. Спилбергера -  Ю.Л. Ханина.

Результаты дескриптивной (описатель
ной) статистики говорят о следующем.

Практически во всех результатах отсутст
вуют значения ниже нормы, т.е. очень небольшое 
количество испытуемых обладают низкой тре
вожностью. Низкая тревожность требует повы
шения внимания к мотивам деятельности и по
вышения чувства ответственности. Но иногда 
очень низкая тревожность в показателях теста 
является результатом активного вытеснения че
ловеком высокой тревоги с целью показать себя в 
«лучшем свете». Также, небольшое количество 
испытуемых -  интровертов, которым присущи 
необщительность, замкнутость, самоанализ; они 
лучше справляются с монотонной работой, они 
более осторожны и аккуратны.

Большая часть выборки имеет значения в 
норме и выше нормы. Участники исследования, 
имеющие среднее значение по шкале экстравер
сия, являются амбивертами, т.е. им присущи 
черты экстра- и интроверсии. Возможно, для 
уточнения этого показателя нужно провести 
дополнительное обследование, использовав 
другой тест. Испытуемые, имеющие высокие 
показатели, являются экстравертами, которым 
свойственна общительность, импульсивность,

большая инициативность; они хорошо справля
ются с работой, требующей быстрого принятия 
решения.

Тревожность не является изначально не
гативной чертой. Определенный уровень тре
вожности является естественной и обязательной 
особенностью активной личности. В данном 
исследовании -  это средний уровень реактивной 
и личностной тревожности у большинства ис
пытуемых.

Очень высокая реактивная тревожность 
вызывает нарушения внимания, иногда наруше
ние координации. Очень высокая личностная 
тревожность часто связана с эмоциональными 
срывами или даже какими-либо психическими 
заболеваниями.

Для сравнения уровня личностной тре
вожности и экстраверсии-интроверсии мы при
меняли параметрический метод t -  критерий 
Стьюдента, а для сравнения уровня реактивной 
тревожности -  U -  критерий Манна-Уитни.

В результате сравнительного анализа ус
тановлено отсутствие значимых различий в вы
раженности реактивной, личностной тревожно
сти и экстраверсии-интроверсии. Следователь
но, группы, обучающиеся на бюджетной и вне
бюджетной основе, не различаются по уровню 
выраженности этих признаков.

Мы предполагаем, что отсутствие значи
мых различий по уровню реактивной, личност
ной тревожности и экстраверсии можно объяс
нить тем, что уровень данных параметров воз
можно зависит не от того, платит человек за 
учебу или нет, а от того, в какой среде находит
ся человек.

В целом было обследовано 50 человек по 
уровню реактивной, личностной тревожности и 
экстраверсии — интроверсии, поэтому для изу
чения взаимосвязи между этими признаками мы 
использовали параметрический метод корреля
ционного анализа Пирсона.

Высокие показатели по интроверсии со
ответствуют состоянию тревоги или даже де
прессии. С другой стороны, интроверты харак
теризуются заторможенностью и инертностью. 
А экстраверты сами по себе очень возбудимые и 
подвижные люди. Часто высокие показатели по 
экстраверсии соответствуют каким-либо психи
ческим заболеваниям. Хотя экстраверты, в свою 
очередь, являются более социально адаптиро
ванными, нежели интроверты.



Поэтому можно предположить, что как 
уровень реактивной, личностной тревожности, 
так и уровень экстраверсии — интроверсии мо
гут зависеть от особенностей нервной системы.

Изучение ситуативной, личностной тре
вожности и диспозиций очень значимо для пси
хологической теории и практики. Определен
ный уровень выраженности этих феноменов 
играет большую роль в социальной адаптации. 
Эффективности трудовой и общественной дея
тельности, а также во взаимоотношениях людей 
друг с другом.

Поэтому результаты, полученные при из
мерении данных феноменов, могут быть ис
пользованы в дальнейшей диагностике тревож
ности и диспозиций личности, а также возмож
ной коррекции высоких и низких показателей 
этих феноменов.

Т.Ю. Соколкина, О.А.Рудей 
г. Екатеринбург, РГППУ

Взаимосвязь психологических защитных

механизмов и ситуативной и личностной

тревожности студентов II курса института

психологии и института экономики и

управления РГППУ

Исследование проблемы познания психо
логической защиты и тревожности на сего
дняшний день весьма актуальна. Психологиче
ский опыт, накопленный отечественной и зару
бежной психологией, позволяет по-новому 
взглянуть на ее сущность, функции, особенно
сти развития и роли в жизни человека, позволяя 
по-новому оценивать поведение человека в раз
личных жизненных ситуациях.

Изучение данной взаимосвязи необходи
мо для понимания адаптивных психических 
процессов личности, осуществляемых ею в раз
личных проблемных ситуациях. Что является 
базой социальной психологии личности.

Необходимо отметить, что о взаимосвязи 
защитных механизмов и тревожности говорится 
в работах Мененжира и Лифа. Так же на данную 
взаимосвязь указывают Л.Ф. Бурлачук, 
С.М. Морозов, М.И. Еникеев.

Защитные механизмы -  это способы, с по
мощью которых мы пытаемся защитить себя. От 
тревоги мы так же «защищаемся» с помощью за
щитных механизмов. Тревожность ослабевает с 
помощью таких механизмов, как вытеснение, за
мещение, рационализация, проекция и прочее.

В зарубежной психологии защитные ме
ханизмы рассматривали многие исследователи:
A. Адлер, Э. Берн, Ф. Перлз, В. Райх, К. Род
жерс, 3. Фрейд, Э. Фром, К. Хорни, Р. Плутчик. 
В отечественной психологии: Л.И. Божович, 
Л.Б. Филонов, Л.С.Славина, Г.В. Морозов,
B.Н. Мясищев, Ф.Б. Бассин, А.А. Налчаджян, 
Б.В. Зейгарник.

Первоначально защитные механизмы 
личности были связаны с классическим психо
анализом, а именно с теорией либидо и фрей
довской структурной моделью личности, вклю
чающей три инстанции: Оно, Я и Сверх-Я.

Заслуживает внимания предпринятая 
Ф. Перлзом попытка соединения психоаналити
ческих и гештальтпсихологических положений.

Предпринимались неоднократные попыт
ки построить классификацию защитных меха
низмов на тех или иных основаниях. Например, 
Р. Плутчека, Г. Келлермана и Г. Конте в своей 
статье «Структурная теория личностных защит 
и эмоций» попытались классифицировать за
щитные механизмы.

В работе мы опирались на теорию 
Р. Плутчека, Г. Келлермана и Г. Конте. На осно
вании восьми базовых эмоций, авторы выделя
ют восемь базовых защитных механизмов: вы
теснение, рационализация, компенсация, гипер
компенсация, регрессия, проекция, замещение и 
отрицание. Индивид может использовать ком
бинацию защитных механизмов.

Одним из наиболее известных исследова
телей явления тревожности Ч.Д. Спилбергер, а 
так же Г.О Нейл, Д. Хансен. Исследования тре
вожности направлены на различие тревожности 
ситуативной и тревожности личностной.

Согласно концепции Ч.Д. Спилбергера, 
тревожность -  индивидуальная психологическая 
особенность, состоящая в повышенной склон
ности испытывать беспокойство в различных 
жизненных ситуациях, в том числе и тех, объек
тивные характеристики которых к этому не 
предрасполагают. Ситуативно устойчивые про
явления тревожности принято называть лично
стными и связывать с наличием у человека со
ответствующей личностной черты, так называе
мая «личностная тревожность». Ситуативно 
изменчивые проявления тревожности именуют
ся ситуативными, а особенность личности, про
являющей такого рода тревожность, обозначают 
как «ситуативную тревожность».


