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Для анализа данных использовался линейный регрессионный анализ 
методом шагового отбора. Во всех случаях F-статистика Фишера значима на 
уровне p < 0,001. Полученные предикторы успеваемости на уровне значимо-
сти p < 0,05 — «Расщепление» (β = –0,416), «Идентификация» (β = 0,312) и 
«Отрицание» (β = –0,162). Стандартизованные коэффициенты регрессии β 
обозначают величину и знак вклада этого предиктора. Таким образом, пре-
диктором высокой успеваемости выступает механизм личностной защиты 
«Идентификация», а предикторами низкой успеваемости — «Расщепление» 
и «Отрицание». Полученная модель регрессионного анализа объясняет 
29,7% дисперсии.

Данные критерия Джонкхиера-Терпстра также свидетельствуют о раз-
личии на уровне значимости p < 0,05 по данным механизмам личностной 
защиты для трех групп учащихся с различной успеваемостью (низкой, сред-
ней, высокой). Согласно этому критерию успеваемость равномерно возрас-
тает от низкой группы успевающих к средней, а затем к высокой в зависи-
мости от возрастания частоты использования механизма идентификации, и, 
соответственно, успеваемость ухудшается — при использовании расщепле-
ния и отрицания. 

Полученные корреляты успеваемости свидетельствуют о том, что уча-
щиеся с высокой успеваемостью склонны использовать зрелый механизм 
защиты («Идентификация»), а учащиеся с низкой успеваемостью — прими-
тивные («Расщепление» и «Отрицание»). Это свидетельствует в первую оче-
редь о том, что эмоциональная зрелость, в основе которой лежат развитые 
механизмы защиты, благоприятствует более высокой школьной успеваемо-
сти. напротив, школьники, использующие примитивные защиты, попадают 
в группу риска и требуют особого внимания в педагогической и психологи-
ческой работе. 

В заключение стоит отметить, что выявленная связь успеваемости и 
защитных механизмов личности свидетельствует о необходимости специ-
ально организованной психокоррекционной работы, учитывающей инди-
видуальный набор психологических защит учащегося, а также социальную 
ситуацию развития и ведущую деятельность в подростковом возрасте.

Немцова Г.Д. 
Ермак И.А.

Мотивационный профиль личности студентов с разным уровнем 
перфекционизма

Изучение перфекционизма является достаточно новой проблемой для 
отечественной психологии. Феномен перфекционизма привлекает к себе 
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внимание как психологов-исследователей, так и практиков в связи с неодно-
значностью его влияния на деятельность и эмоциональный статус личности 
(грачева, 2006; холмогорова, 2006; Соколова, 2009; гаранян, 2010, 2012; бес-
кова, 2012; Воликова, 2012). 

Перфекционизм в психологической науке определяется как «стремле-
ние личности к самосовершенствованию, безупречности во всем и является 
относительно устойчивой личностной чертой» (бескова, 2012). Проводимые 
отечественными психологами исследования перфекционизма сосредото-
чены в основном на деструктивной ее форме (гаранян, 2010; Парамонова, 
2011; холмогорова, 2006; Цыганкова, 2010). несмотря на актуальность дан-
ной проблематики, эмпирических исследований конструктивного перфек-
ционизма в отечественной психологии недостаточно. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей мотива-
ционного профиля личности студентов с разным уровнем перфекционизма. 
гипотезой исследования стало предположение о том, что группы студентов 
с низким и высоким уровнем перфекционизма имеют различные мотиваци-
онные профили. В группе с низким уровнем перфекционизма доминируют 
мотивы, направленные на поддержание жизнеобеспечения и комфорта, а в 
группе студентов с высоким уровнем перфекционизма доминируют мотивы, 
направленные на проявление общей и творческой активности. 

В исследовании приняли участие 75 студентов минских вузов в воз-
расте 19–22 лет. В исследуемой выборке преобладали девушки — 67 человек 
(89,3%). Для изучения перфекционизма использовалась методика «Много-
мерная шкала перфекционизма» (Hewitt, Flett, 1989; адаптация грачевой, 
2006). Для исследования мотивационного профиля студентов была исполь-
зована методика В.Э. Мильмана, направленная на изучение мотивационной 
направленности и структуры личности (Мильман, 1990). 

Данные, полученные в ходе исследования, указывают на преобладание 
низкого уровня перфекционизма среди студентов. было установлено, что 
93% испытуемых имеют низкий уровень по шкале «перфекционизм, ори-
ентированный на себя». у 7% респондентов определен средний уровень, 
студентов с высоким уровнем не выявлено. Высокий уровень показателей 
по шкале «перфекционизм, ориентированный на других» выявлен у 13% 
респондентов, средний уровень у 12%, низкий уровень показали 75% сту-
дентов. Следует отметить повышение уровня социально предписанного 
перфекционизма (высокий уровень — 7%, средний уровень — 39%), пред-
ставляющего собой склонность приписывать значимым другим нереали-
стичные требования и ожидания, которым необходимо соответствовать, 
чтобы заслужить одобрение и принятие. Согласно полученным данным сту-
денты с высоким уровнем перфекционизма характеризуются «прогрессив-
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ным» мотивационным профилем с доминированием развивающих мотивов. 
Мотивационный профиль студентов со средним уровнем перфекционизма 
характеризуется уплощенным, маловыразительным профильным рисун-
ком. Данный факт отражает недостаточную дифференцированность моти-
вационной иерархии личности, ее бедность. у студентов с низким уров-
нем перфекционизма выявлен «регрессивный» мотивационный профиль 
с доминированием внешних мотивов, направленных на поддержание жиз-
необеспечения и комфорта. необходимо отметить, что студенты с низким 
уровнем перфекционизма и студенты с высоким уровнем перфекционизма 
характеризуются смешанным стеническим эмоциональным профилем, 
выражающим определенную разнонаправленность внутри эмоциональной 
сферы личности. Студенты со средним уровнем перфекционизма обладают 
астеническим эмоциональным профилем, что указывает на наличие неудов-
летворенности значимых потребностей студентов в рамках имеющегося 
учебно-воспитательного процесса вуза, переживание амбивалентных эмо-
ций в процессе обучения. Таким образом, полученные данные указывают на 
существование различий в структуре мотивационного профиля студентов с 
разным уровнем перфекционизма. Это позволяет предположить, что моти-
вационная структура личности может изменяться в результате взаимодей-
ствия студентов с внешними факторами, однако характер и направленность 
этих изменений связаны с теми личностными свойствами, которые детерми-
нируют исходные соотношения мотивационных компонентов.

Никифорова Е.А.
Методологические проблемы изучения феномена понимания: 

историческая ретроспектива

Феномен понимания на сегодняшний день представляет собой сложную 
междисциплинарную проблему. не одну сотню лет он привлекает внимание 
психологов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Л.М. Веккер, В. Кёлер), философов 
(В.В. Розанов, Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. хайдеггер, г.-г.гадамер), лите-
ратуроведов (М.М. бахтин, Ю.М. Лотман), семиотиков (Ю.С. Степанов), ког-
нитивных лингвистов (Дж. Лакофф) и др. нашей задачей стало проследить 
развитие представлений об этом феномене и сравнить различные методоло-
гические подходы, сформировавшиеся в разное время.

Впервые феномен понимания стал одним из центральных вопросов 
западноевропейской науки в XVII веке благодаря развитию теории позна-
ния. В ее рамках существовало два основных подхода к пониманию: как к 
познавательному процессу, сопоставимому с наблюдением, описанием, 
объяснением, и как к форме освоения действительности через раскрытие 
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