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при анализе этих феноменов становится важ-
ным и фактор времени (временной индика-
тор), который в значительной мере характе-
ризует время, необходимое личности для ос-
воения новой культуры, ее ценностей, тради-
ций, образцов поведения. 

Сказанное позволяет наметить перечень 
личностных критериев, которые могут слу-
жить основой для эмпирического выявления 
различных уровней культурно-психологиче-
ской компетентности: 

восприимчивость – означает открытость 
новому опыту, стремление к новизне; 

мобильность, активность, состояние по-
иска; 

пластичность − отражает способность 
личности перестраивать свои планы, про-
грамму действий, используя вариативные 
стратегии взаимодействия с новой культу-
рой,  учитывая  внешние  и  внутренние  фак-
торы; 

прогнозирование и моделирование – со-
четание плана культурно-психологической 
траектории со спонтанными, незапланиро-
ванными, но эффективными формами вклю-
чения в новую культуру; 

самостоятельность – независимость вы-
бора своей жизненной траектории, устойчи-
вость к эмоциональным влияниям извне; 

наличие различных мотивов освоения 
новой культуры (мотивационное разнообра-
зие); 

использование креативных, нестандарт-
ных стратегий взаимодействия; 

эффективность, результативность куль-
турного взаимодействия; 

широта и разнообразие культурных ин-
тересов, потребностей; 

социально-психологическое самочувст-
вие личности в новой культуре: активность, 
уверенность, психологический комфорт; 

поликультурность − включенность лич-
ности в различные культурные практики; 

толерантность. 
Проведенный теоретический анализ по-

нятия культурно-психологической компе-
тентности личности определяет новые на-
правления эмпирических исследований в 
этой области, результаты которых могут рас-
сматриваться в двух взаимодополняющих 
аспектах: со стороны развивающейся и само-
образующейся личности и со стороны тех 
социальных институтов, которые выполняют 
функцию образования человека (в том числе, 
и самого института образования). 
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В статье представлены результаты экспериментального иссле-
дования связей между фрустрациями жизненных ценностей 
личности и характерологическими акцентуациями. Выявлены 
закономерности этих связей в возрастном аспекте. Указывается, 
что фрустрация таких ценностей как «интересная работа», «здо-
ровье», «любовь» и «счастливая семейная жизнь» могут затра-
гивать глубинный эмоциональный компонент эндопсихики чело-
века. Выявлен тревожно-застревающий эндопсихический ком-
плекс, существенно деформируюший сферу деятельности субъ-
екта.  
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Frustration of Vital Value Personal for Accentuation Character 
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In this article was produced results of experiment research some 
connections between a frustration of vital value personal and accen-
tuation character. It was discover some natural phenomenon in age 
aspect. It was indicate that a frustration such values as «interesting 
work», «health», «love», «happy family life» might affect a deep 
emotional component endopsyhe person. Anxiety-Stick complex was 
revealed. This complex deform a sphere of an activities of subject. 
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В современном мире, подверженном 
значительным быстротечным изменениям, 
риск возникновения фрустрационно-лично-
стных жизненных ситуаций становится 
слишком высоким. Трудная жизненная си-
туация рассматривается как утрата или воз-
можность утраты какой-либо важной жиз-
ненной ценности человека (Л.И. Анцыферо-
ва)1. Ценностно-смысловая сфера личности 
является, согласно современным отечествен-
ным и зарубежным исследованиям, высшим 
регуляторным  механизмом  психической  
деятельности  человека  (С.Л. Рубинштейн2, 
К.А. Абульханова-Славская3 и др.) 

Очевидно, что то или иное социокуль-
турное жизненное пространство мира субъ-
екта создает предпосылки для появления 
личностных состояний, связанных с фруст-
рациями жизненных ценностей. Однако эти 
трудные жизненные ситуации, накладываясь 
на определенные характерологические осо-
бенности, формируют определенную конфи-
гурацию индивидуальных психологических 
проявлений субъекта.  

Одним из шагов по разработке указан-
ной проблемы явилось проведенное нами 
исследование по изучению связи между фру-
стрированной ценностно-смысловой сферой 
личности и характерологическими акцентуа-
циями. 

В качестве методов и методик исследо-
вания использовались: метод наблюдения, 
глубинное интервью; психодиагностические 
методики Е.Б. Фанталовой по изучению 
внутренних конфликтов личности в ценност-
ной сфере (модификация И.А. Красильнико-
ва4); методика Леонгарда−Шмишека по изу-
чению акцентуаций характера, методы стати-
стического анализа: корреляционный анализ 
Пирсона, φ*-метод углового преобразования 
Фишера, U-критерий Манна−Уитни. 

В эмпирическом исследовании участво-
вала группа лиц в возрасте 17–33 лет, 143 
человека. Преимущественно выборка состоя-
ла из женщин – студентов и служащих. 

Данные корреляционного анализа меж-
ду уровнями фрустрированности ценностей и 
акцентуациями характера на общей выборке 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Корреляционные связи между фрустрированными ценностями личности и акцентуациями характера  

(N = 143 чел., 17–33 лет, р ≤ 0,05) 
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Активная деятельная жизнь 0 0 0,28 0 0 0 0,29 0 0 0 
Здоровье 0 0 0,24 0 0 0,34 0 0 0,35 0 
Интересная работа 0 0 0 -0,25 0,21 0,39 0 0,33 0 0 
Красота природы, искусства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Любовь -0,54 0,31 0 0,32 0 0 0 0,36 0 -0,24 
Материально обеспеченная жизнь -0,24 0 0 0 0 0 0 0,27 0,32 -0,33 
Наличие верных друзей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уверенность в себе 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 -0,24 
Познание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Свобода в поступках и действиях 0 0 -0,25 0 0 -0,32 0 -0,25 0 0 
Счастливая семейная жизнь 0 0 0 0 0 0 0 0,26 0 0 
Творческая деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Анализ  результатов  табл. 1  показывает 

следующие закономерности: чем более чело-
век удовлетворен своим здоровьем, тем 
меньше «тревожность» и «застревание»; чем 
выше удовлетворенность в любви, тем выше 

демонстративность. Эти факты для нас были 
ожидаемыми. Однако не совсем очевидным 
явилась положительная корреляция удовле-
творенности свободой поступков с тревож-
ностью и застреванием. Такую закономер-
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ность можно было бы объяснить на основе 
теории Э. Фромма: современный человек ис-
пытывает экзистенциальный конфликт меж-
ду свободой и безопасностью – обретение 
свободы влечет за собой угрозу (тревогу) и 
обратно. 

Исследовались обозначенные связи в за-
висимости от возраста. Данные корреляци-
онных связей степени фрустрированости 
ценностей с акцентуированностью черт ха-
рактера в различных возрастных группах 
представлены табл. 2, 3. 

 
Таблица 2 

Корреляционные связи между фрустрированными ценностями личности и акцентуациями характера  
(N = 95 чел., старший юношеский возраст, 17–22 г., р ≤ 0,05) 
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Активная деятельная жизнь 0 0 0,28 0 0 0 0,29 0 0 0 

Здоровье 0 0 0,24 0 0 0,34 0 0 0,35 0 

Интересная работа 0 0 0 -0,25 0,21 0,39 0 0,33 0 0 

Красота природы, искусства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Любовь -0,54 0,31 0 0,32 0 0 0 0,36 0 -0,24 

Материально обеспеченная жизнь -0,24 0 0 0 0 0 0 0,27 0,32 -0,33 

Наличие верных друзей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уверенность в себе 0 0 0 0 -0,23 -0,23 0 0 0,48 -0,27 

Познание -0,22 0 0 0 0 0 -0,26 0 0,30 -0,21 

Свобода в поступках и действиях 0 0 0 -0,24 -0,23 0 0 0 0 0 

Счастливая семейная жизнь -0,33 -0,34 0 0 0 0 0,34 0,51 0 0 

Творческая деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 3 

Корреляционные связи между фрустрированными ценностями личности и акцентуациями характера  
(N = 48 чел., молодость, 23–33 г., р ≤ 0,05) 
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Активная деятельная жизнь -0,32 0 0,31 -0,44 0 0 -0,34 0 0 0 

Здоровье 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Интересная работа 0,28 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0,35 

Красота природы, искусства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Любовь -0,30 -0,46 -0,43 0 0 0 0 0 0 -0,43 

Материально обеспеченная жизнь 0 0 0 0 0 0,22 0 0 0,21 0 

Наличие верных друзей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уверенность в себе 0 0 0 0 0,32 0 0 0,21 0,30 0 

Познание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свобода в поступках и действиях -0,20 -0,25 -0,32 0 0,27 -0,36 0 -0,29 0 -0,23 

Счастливая семейная жизнь 0 -0,37 -0,25 0 -0,23 0 0 0 0 -0,26 

Творческая деятельность 0,50 0 -0,30 0,28 0 -0,21 0,20 0 0 0 
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Анализируя данные табл. 2, можно сде-
лать вывод, что чем выше фрустрация цен-
ности «активная деятельная жизнь», тем бо-
лее выражены неуравновешенность и тре-
вожность.  

Для молодых людей старшего юноше-
ского возраста утрата здоровья оказывает 
более сильное влияние на эндопсихическую 
сферу (повышаются дистимия, застревание и 
тревожность), чем у молодых людей в воз-
расте 23–33 лет (см. табл. 3).  

В обеих возрастных группах наблюдает-
ся положительная корреляция между фруст-
рацией «материально обеспеченная жизнь» и 
дистимичностью. Материально-финансовый 
фактор  способен  вызывать  глубокие  эндо-
психические изменения для лиц обоих воз-
растов. 

Удовлетворенность в любви в этих воз-
растных группах положительно коррелирует 
с гипертимностью и демонстративностью. В 
старшем юношеском возрасте удовлетворен-
ность в любви не влияет на тревожную ак-
центуацию, а в группе молодых людей 23−33 
лет такая корреляция составила 0,43: удовле-
творенность в любви сопровождается повы-
шением тревожности. Для группы 23−33 лет 
ценность «любовь» более способна вызывать 
амбивалентные состояния личности и внут-
риличностный конфликт. 

Чем более уверенно чувствует себя лич-
ность, тем менее выражены дистимичные 

проявления характера в обеих возрастных 
группах. Ярко выраженных связей фрустра-
ции ценности «познания» с проявлением ак-
центуаций не обнаружено. 

Удовлетворенность семейной жизнью 
для возрастной группы молодых людей 
(23−33 лет) приводит к повышению тревож-
ности и эмотивности, что не наблюдается в 
возрасте 17–22 лет. Возможно, с возрастом 
семья представляется для личности более 
сложным мотивационным образованием. 

В целом, картина связей между фруст-
рациями различных ценностей и акцентуа-
циями характера носит сложный и много-
плановый характер, что, возможно, требует 
дополнительных исследований. 

Исходя из выдвинутой нами гипотезы о 
том, что внутриличностные конфликты фе-
номенологически определяются эндогенным 
застреванием аффективного комплекса, был 
предпринят анализ связей акцентуации «за-
стревания» с другими акцентуированными 
чертами. Ввиду того что корреляционный 
анализ имеет один недостаток – включение 
значений среднего уровня «смазывает карти-
ну», более точный дифференцированный 
анализ был проведен нами при сравнении 
контрастных групп по уровню застревания. 
Из общей выборки были отобраны данные 
испытуемых с высоким и низким уровнем 
застревания с последующим статистическим 
сравнением (табл. 4).  

Таблица 4  
Различие акцентуировано-характерологических черт в группах с высоким (N = 37 чел.) и низким (N = 25 чел.)  

уровнем застревания (U-критерий Манна−Уитни) 

 Дистимность Циклотим-
ность 

Неуравнове-
шенность Эмотивность Экзальтиро-

ванность Тревожность Педантич-
ность 

Демонст-
ративность 

U 277,0 207,0 226,50 280,0 201,50 169,500 149,0 278,0 

p 0,847 0,097 0,211 0,898 0,061 0,014 0,004 0,867 
 
Из табл. 4 видно, что достоверное раз-

личие выявлено для таких черт характера как 
тревожность   (р < 0,05)   и   педантичность   
(р < 0,01). Таким образом, выявлена высокая 
значимая связь застревания с тревожностью 
и педантичностью. 

С психоаналитических позиций тревож-
ность является системообразующим свойст-
вом внутренних конфликтов личности, по-
этому в дальнейшем наш интерес был сосре-

доточен на тревожно-застревающем инкап-
сулированном психическом комплексе. Ис-
следовалась связь данного выделенного ком-
плекса с фрустрациями различных жизнен-
ных ценностей. Для этого были отобраны из 
общей выборки две контрастные группы по 
уровню выраженности тревожно-застрева-
ющего комплекса с последующим статисти-
ческим сравнением фрустраций ценностей 
(табл. 5). 
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Таблица 5  
Статистическое сравнение степени фрустрации жизненных ценностей  
между контрастными группами тревожно-застревающего комплекса (%) 

Ценность 

Встречаемость высокофрустрированных ценностей 

φ* Уровень 
значимости

Группа с низким уровнем 
застревания и тревожности  

(N = 18 чел.) 

Группа с высоким уровнем 
застревания и тревожности   

(N = 12 чел.) 
Активная, деятельная жизнь  0 8,3 - - 
Здоровье (физическое и психическое 
здоровье) 27,8 41,7 0,77 р > 0,05 

Интересная работа 55,6 41,7 0,75 р > 0,05 
Красота природы и искусства 0 0 - - 
Любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком) 33,3 25,0 0,59 р > 0,05 

Материально обеспеченная жизнь                
(отсутствие материальных затруднений) 61,1 66,7 0,29 р > 0,05 

Наличие хороших и верных друзей 11,1 0 - - 
Уверенность в себе (свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений) 33,3 16,7 1,05 р > 0,05 

Познание (возможность расширения           
своего образования, кругозора, общей       
культуры и интеллектуальное развитие) 

11,1 8,3 0,23 р > 0,05 

Свобода как независимость в поступках      
и действиях 38,9 0 3,62 р < 0,05 

Счастливая семейная жизнь 33,3 16,7 0,97 р > 0,05 
Творчество (возможность творческой 
деятельности) 11,1 0 - - 

 
Из табл. 5 видно, что только для одной 

ценности «свобода как независимость в по-
ступках и действиях» выявлено достоверное 
различие (р < 0,05). В группе с высоким 
уровнем тревожно-застревающего комплекса 
не обнаружено ни одного случая встречаемо-
сти фрустрированности ценности «свобода в 
поступках и действиях». Такой неожиданный 
факт можно объяснить следующим образом. 
Высокая внутренняя напряженность лично-
сти, связанная с тревожно-застревающим 
комплексом, способствует активизации ме-
ханизма психологической защиты вытесне-
ния, усиливаются компенсаторные эмоцио-
нальные реакции, в результате чего личность 
сознательно декларирует (при психодиагно-
стическом исследовании) удовлетворенность 
в свободе и независимости поступках.  

Для других ценностей такой закономер-
ности не обнаружено. Мы объясняем этот 
факт тем, что ценность «свобода как незави-
симость в поступках и действиях» связана с 
самоотношением личности, с реальной дея-
тельностью в жизненном пространстве, со-
циальном мире, а значит фактор социальной 
желательности в подаче Я-образа может 
иметь существенное значение для субъекта. 

Можно сделать ряд выводов. Фрустра-
ции ценностей «здоровье», «интересная ра-
бота» и «счастливая семейная жизнь» имеют 
в жизни молодых людей 17−33 лет важный 
смысл. Они могут затрагивать глубинный 
эндопсихический уровень – достаточно ус-
тойчивую сферу акцентуаций характера. 

Фрустрации ценностей «красота приро-
ды и искусства», «наличие хороших и вер-
ных друзей», «познание» и «творческая дея-
тельность» имеют низкую степень риска вы-
звать изменения на глубинно-эмоциональном 
уровне. 

С возрастом фрустрационная чувстви-
тельность для ценностей «любовь», «счаст-
ливая семейная жизнь», «свобода в поступ-
ках и действиях» могут привести к высоким 
фрустрационным состояниям и, возможно, 
внутриличностным конфликтам. 

Выделенный тревожно-застревающий 
эндопсихический комплекс личности оказы-
вает значительное деформирующее влияние 
на жизнедеятельность человека. 
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