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ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 
Описывается проблема соотношения гендерных особенностей и механизмов психологи-

ческой защиты, которые являются важнейшим регулятором психической адаптации ин-
дивида. Показано, что половые различия в использовании психологических защит могут 
иметь свои типичные проявления и могут быть детерминированы как биологическими 
особенностями индивида, так и аспектами усвоения полоролевой идентификации. 
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THEORETIC-EXPERIMENTAL ASPECTS OF STUDYING OF GENDER 

                            FEATURES OF PROTECTIVE MECHANISMS
 

The problem of a parity of gender features and mechanisms of psychological protection 
which are the major regulator of mental adaptation individa is described. It is shown that sexual  
distinctions in use of psychological protection can have the typical displays and can be determined  
both biological features of the individual, and aspects of mastering gender identifications. 
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В проблематике половых различий ис-

пользования психологических защит в оте-
чественной науке на сегодняшний день 
существует дефицит информации. При рас-
смотрении проблемы половых различий 
следует учитывать неоднозначность этой 
категории. Пол, являясь фундаментальной 
характеристикой, обнаруживает свои спе-
цифичные особенности на всех уровнях 
функционирования человека. 

Проблема исследований детерминант 
половых различий в психической сфере яв-
ляется одной из самых актуальных про-
блем в исследованиях психологии пола и 
процессов психической адаптации. Как 
приверженцы биологического подхода к 
половому диморфизму [1; 5], декларирую-
щие исключительную роль полодифферен-
цирующих качеств в биологически обу-
словленной составляющей психики, так и 
исследователи, работающие в рамках под-
хода полоролевой социализации [12; 31], 

подчеркивают адаптивное значение этих 
качеств. 

Психологические защиты имеют важное 
адаптивное значение и характерные прояв-
ления как на биологическом, так и на соци-
альном [7; 10] уровнях функционирования 
индивида. Следует заметить, что два фун-
даментальных явления — пол и психоло-
гические защиты — являются биосоциаль-
ными по своей структуре и адаптивными 
по своему значению, но до настоящего 
времени они рассматривались изолирован-
но. В этом нам видится одна из основных 
причин дефицита информации. 

Как уже было сказано, одной из инте-
ресных проблемных областей специалисты 
в области психического здоровья и адапта-
ции называют изучение взаимосвязи фак-
тора пола и защитных механизмов [2]. Су-
ществующие исследования показывают 
противоречивость и неоднозначность 
взглядов на эту проблему. Традиционно 
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этот вопрос решается в контексте пробле-
мы полового диморфизма защит. 

В отечественной психологии недавно 
появились исследования, доказывающие 
присутствие различий в использовании ме-
ханизмов психологической защиты пред-
ставителями разного биологического пола. 
По данным Е. Ф. Рыбалко и Т. В. Тулупье-
вой [6], между юношами и девушками 
имеются достоверные различия в выра-
женности некоторых видов психологиче-
ской защиты. У девушек больше выражен 
защитный механизм по типу компенсации, 
реактивного образования, регрессии и про-
екции, у юношей — вытеснение и отрица-
ние. Ведущий у девушек защитный меха-
низм реактивного образования у юношей 
имеет наименьшее значение, в то время как 
у девушек на последнем месте стоит вы-
теснение. В ходе испытаний взрослых 
М. Д. Петраш выявила во многом сходные 
факты. Женщины чаще чем мужчины 
предпочитают защищаться проекцией, рег-
рессией, реактивным образованием, у муж-
чин же доминируют вытеснение и интел-
лектуализация [3]. 

По данным наших исследований [2], бы-
ли также обнаружены полотипические ви-
ды защит, которые чаще всего используют-
ся представителями мужского и женского 
полов независимо от их возраста. К типич-
но женским формам защитного поведения 
можно отнести регрессию и реактивное об-
разование, которые обнаруживают значи-
мые различия на всех исследуемых онтоге-
нетических этапах. К типично мужским 
защитам следует отнести подавление и ин-
теллектуализацию. Более того, репертуар и 
интенсивность использования психологи-
ческих защит отмечались больше у деву-
шек. Юноши чаще, чем девушки, исполь-
зуют для защиты подавление. Девушки 
больше пользуются регрессией, реактив-
ным образованием и компенсацией [2]. 

В зарубежных исследованиях половые 
различия в защитных механизмах рассмат-
риваются на основе направления действия 

защиты (вовне или внутрь). По данным 
P. Cramer [16], защиты, направленные на 
других людей и выводящие во внешний 
план конфликт и его переживание (проек-
цию и обиду на других), более характерны 
для мужчин, чем для женщин. И, наоборот, 
те защиты, которые подразумевают изме-
нения во внутреннем восприятии происхо-
дящих событий (избегание, реверсирова-
ние, реактивное образование, обида на се-
бя), более характерны для женщин, чем для 
мужчин. L. Brody [14] также отмечает, что 
женщины более склонны к проявлению та-
ких видов защит, которые связаны с фоку-
сированием на внутреннем мире, в то вре-
мя как мужчины более склонны к проявле-
нию видов защит и эмоций, которые связа-
ны с фокусированием на внешнем мире и 
окружающих людях. Кроме того, мужчины 
чаще применяют такие копинг-стратегии, 
которые требуют проявления самоконтро-
ля, а женщины больше используют копинг-
стратегии, связанные с поиском поддержки 
со стороны других людей [27]. K. Parkes 
[35] сообщает о том, что мужчины в ее ис-
следованиях чаще женщин использовали 
механизм вытеснения наряду с торможени-
ем негативных эмоций, с уходом от кон-
фликта, с игнорированием проблемы. Бо-
лее высокий уровень вытеснения ассоции-
ровался с пониженным уровнем страданий. 
L. Brody с соавторами [14] эксперимен-
тально подтвердил гипотезу о том, что вы-
ражение гнева и использование защитных 
механизмов, направленных на других лю-
дей (особенно защит, связанных с отдале-
нием от эмоций), будет чаще наблюдаться 
среди мужчин, чем среди женщин. При 
этом для мужчин использование защит в 
основном связано со страданиями или с 
отрицательными эмоциями, а у женщин 
использование защит может быть вызвано 
воздействием эмоций или соображениями 
морали. У представителей обоих полов от-
мечается более частое использование за-
щитных механизмов, направленных на 
поддержание независимости, механизма 
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избегания страданий, а также более частое 
выражение эмоций, направленных на дру-
гих людей, в ситуации отторжения со сто-
роны партнера, что сочетается с более вы-
сокой самооценкой. 

Во многих исследованиях, когда исполь-
зование защит оценивалось с помощью 
слабоструктурированных проективных ме-
тодик, таких как «Опросник для изучения 
защитных механизмов» (DMI — Defense 
Mechanism Inventory) [30], взрослые муж-
чины использовали механизмы проекции и 
обиды на других чаще, чем женщины. В 
другом исследовании, проводившемся на 
старшекурсниках колледжа, частота ис-
пользования защит оценивалась на основе 
историй, рассказанных по карточкам ТАТ 
(Thematic Apperception Test); выяснилось, 
что проекция чаще встречается у мужчин, 
чем у женщин [18]. Однако не во всех ис-
следованиях, построенных на использова-
нии методики оценки использования защит 
из ТАТ, были выявлены половые различия 
в использовании механизма проекции. В 
лонгитюдном исследовании, проведенном 
неподалеку от Сан-Франциско, молодые 
мужчины и женщины значимо не различа-
лись по признаку частоты использования 
проекции [20]. Сходным образом перво-
курсники и первокурсницы в колледже не 
различались на основании использования 
этого защитного механизма [18]. 

Направленные на себя защиты (обида на 
себя) или же защиты, функцией которых 
является изменение собственных чувств 
либо своего представления о каком-то 
предмете (например избегание), будут бо-
лее характерны для женщин, чем для муж-
чин. Как и в случае с «мужскими» защита-
ми, исследования подтверждают эти поло-
жения [16]. Эксперимент, проведенный с 
использованием «Опросника для изучения 
защитных механизмов» (DMI), постоянно 
выявлял данные о том, что женщины чаще 
используют защитный механизм обиды на 
себя, более предрасположены к использо-
ванию реактивного образования и избега-

ния. Среди студентов старших курсов, ко-
торые обследовались с помощью класси-
фицирования историй из ТАТ, женщины 
чаще, чем мужчины, использовали избега-
ние [18]. 

Механизм идентификации нельзя с лег-
костью отнести к «женским» или к «муж-
ским», поэтому не удавалось обнаружить 
половых различий в использовании этой 
защиты. С другой стороны, психоаналити-
ческая теория выдвигает предположение о 
том, что механизм идентификации должен 
сильнее проявляться у мужчин, чем у жен-
щин, поскольку: 

а) идентификация играет важнейшую 
роль в разрешении мальчиками конфликта, 
связанного с эдиповым комплексом; 

б) состояние, в котором находятся маль-
чики во время конфликта, связанного с 
эдиповым комплексом, подразумевает 
большее, чем у девочек, количество стрес-
сов, так как от мальчика требуется пере-
ключение объекта идентификации с матери 
на отца [18]. 

Результаты исследований, посвященных 
поиску половых различий в частоте ис-
пользования идентификации, характеризу-
ются однообразностью. Различные выбор-
ки студентов колледжа с начальных и 
старших курсов, а также выборки из взрос-
лых испытуемых, набранных из различных 
слоев населения, не выявляют никаких по-
ловых различий в частоте использовании 
идентификации. 

Не так давно отечественными психоло-
гами было проведено исследование поло-
возрастных особенностей психологических 
защит на всем протяжении подросткового 
возраста (от 11 до 17 лет) [2]. Всего в ис-
следовании принимало участие 247 чело-
век (54% мужского пола — 134 человека, 
46% женского — 113 человек). Основную 
группу составили учащиеся шестых клас-
сов, всего 147 человек, средний возраст — 
12 лет (60% мужского и 40% женского по-
ла). Испытуемые обследовались каждый 
год в течение двух лет. Кроме того, в каче-
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стве групп сравнения были привлечены 50 
учащихся девятых классов, средний воз-
раст — 14,5 лет (50% мужского и 50% жен-
ского пола) и 50 учащихся одиннадцатых 
классов, средний возраст — 16,5 лет (50% 
мужского и 50% женского пола). 

В результате проведенного исследова-
ния выяснилось, что в использовании за-
щитных механизмов существует выражен-
ная половая дифференциация. Это во мно-
гом согласовалось с уже имеющимися дан-
ными исследований Т. В. Тулупьевой [9], 
А. Б. Карпова [4], А. В. Соловьевой [8]. 
Кроме того, важной особенностью полу-
ченных результатов исследователи считают 
типичность использования некоторых ви-
дов защиты для женского и мужского по-
лов независимо от их возраста. 

Подростки женского пола достоверно 
чаще использовали защитный механизм 
регрессии, компенсации и реактивного об-
разования [2]. Реактивное образование свя-
зано со сдерживанием эмоции радости об-
ладания, наличия. Склонность к радости, 
по данным М. С. Пономаревой, в возрасте 
10–11 и 14–15 лет выражена больше у де-
вочек. Женщины лучше кодируют экспрес-
сивное выражение счастья (цит. по работе 
[3]). В своих исследованиях Т. В. Тулупье-
ва также говорила о том, что реактивное 
образование в большей степени присуще 
девушкам [9]. Поскольку реактивное обра-
зование подразумевает подмену негативно-
го импульса или чувства на социально 
одобряемый, можно предположить, что де-
вушки чаще скрывают от самих себя моти-
вы собственного поведения. Возможно, 
причина — в том, что девушек с самого 
раннего детства больше осуждают за про-
явление каких-либо негативных чувств по 
отношению к другим людям, поэтому они 
более чувствительны к социальному осуж-
дению. В нашей культуре в процессе вос-
питания девочкам объясняется, что они 
должны выражать положительные чувства 
и эмоции. Девушки учатся скрывать осуж-
даемые обществом импульсы и чувства, 

заменяя их на противоположные. Регрессия 
развивается для сдерживания чувств не-
уверенности в себе и страха неудачи в свя-
зи с проявлением инициативы. По данным 
А. И. Захарова, у женщин в значительной 
степени выражен страх сделать что-либо 
неправильно. В нашей культуре вполне 
«прилично» для женщин плакать, сенти-
ментальничать, бояться, то есть проявлять 
регрессивное, детское поведение, что со-
вершенно «неприлично» для мужчин, так 
как не соответствует мужским гендерным 
эталонам. Возможно, именно поэтому 
мальчики в большей степени используют 
защитный механизм подавления. 

Полотипическими защитными механиз-
мами подростков мужского пола служили 
интеллектуализация и подавление [2]. В 
нашей культуре мальчиков с раннего дет-
ства учат не показывать своих чувств, по-
этому юноши учатся их скрывать и не 
демонстрировать окружающим. Со вре-
менем подавление как вид защиты, по-
зволяющий выключать из сознания не-
приемлемые чувства и импульсы, стано-
вится одним из наиболее характерных для 
мужчин видом защиты. 

Н. В. Дворянчиковым и С. С. Носовым 
[2] было также установлено, что по мере 
взросления интенсивность полотипических 
психологических защит мальчиков имеет 
тенденцию к повышению, а выраженность 
полотипических защит девочек снижается. 
Это может быть связано с более ранним 
прохождением девочками пубертатного 
кризиса. Полученные факты согласуются с 
данными А. В. Соловьевой, которая уста-
новила, что у подростков 12 лет отмечают-
ся наиболее высокие, по сравнению с дру-
гими возрастными отрезками, профили 
психологической защиты [8]. Она объясня-
ет это тем, что именно в этот период у под-
ростков, прежде всего у девочек, начинают 
появляться первые очевидные признаки 
пубертатного развития, разрушающие при-
вычный образ Я ребенка. Автор отмечает, 
что самые высокие (пиковые) значения 
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психического напряжения встречаются у 
мальчиков 14 лет и у девочек 12 лет. То 
есть высокое психическое напряжение у 
девочек отмечается тогда, когда у мальчи-
ков о нем речи еще не идет (12 лет). Боль-
шую часть подростков, демонстративно 
прорисовывающих в рисунке человека ос-
новные признаки физического, в частности 
полового, созревания, в 12 лет также со-
ставляли девочки (70%). Количество маль-
чиков с очевидными признаками полового 
созревания в этот период, согласно резуль-
татам ее исследований, было не велико 
(26%) [8]. С этими данными согласуются 
результаты нашего исследования, показав-
шие, что наибольший репертуар и интен-
сивность использования защит в младшем 
подростковом возрасте (11–12 лет) отмеча-
ется именно у девочек [2]. 

Исследование психологической защиты 
в период полового созревания показало, 
что с началом процесса полового созрева-
ния психологическая защита подростков 
существенно усиливается. Происходит это, 
главным образом, тогда, когда у них появ-
ляются первые признаки пубертатных из-
менений, поскольку именно последние 
обусловливают резкое увеличение психи-
ческого напряжения. При этом слабые при-
знаки полового созревания обнаруживают 
слабые защиты. Исходя из этого А. В. Со-
ловьева делает вывод о том, что более все-
го в период полового созревания психоло-
гическая защита определяется внутренни-
ми, а не внешними стимулами [8]. К дан-
ному умозаключению мы считаем необхо-
димым добавить, что активность использо-
вания защит в младшем подростковом воз-
расте определяется целым комплексом 
биологических, психологических и соци-
альных факторов. На первой стадии подро-
сткового возраста начинает происходить не 
только ряд соматических и физиологиче-
ских трансформаций, но и целый комплекс 
других изменений. Меняется социальная 
ситуация развития, учебная деятельность 
перестает оказывать то влияние на ребенка, 

которое она имела в предыдущий период, 
происходит смена ведущей деятельности, 
формируется чувство взрослости. 

Таким образом, данные, получаемые при 
изучении проблемы полового диморфизма 
защит, не всегда однозначны, а зачастую и 
противоречивы у многих исследователей. 
По нашему мнению, подобная неоднознач-
ность вызвана преобладанием биологиче-
ских концепций объяснения половых раз-
личий в психологических защитах и неиз-
бежно приводит к ограниченности и одно-
сторонности получаемой информации. Как 
отмечает P. Cramer [16], теоретические ис-
следования, посвященные защитным меха-
низмам, не рассматривают возможность 
того, что гендерные различия в свойствах 
личности могут привести к возникновению 
гендерных различий в использовании за-
щит. Кроме того, создатели теоретических 
положений о защитных механизмах не рас-
сматривали возможность того, что исполь-
зование защит может иметь различные по-
следствия для разных полов. 

Эти пробелы свойственны как классиче-
ским трудам, посвященным психоаналити-
ческой теории [26; 28], так и более совре-
менным исследованиям в этой области 
[36]. Однако в психоаналитических теори-
ях, которые рассматривают общие вопросы 
связи гендерных различий и личности, все 
же содержатся аспекты, которыми можно 
воспользоваться при разработке теоретиче-
ских положений, касающихся связи пола и 
защитных механизмов. Например, S. Freud 
[29] и H. Deutsch [23] говорили о том, что 
женская гендерная идентификация включа-
ет в себя компонент, связанный с направ-
лением на себя гневных эмоций. Из этого 
наблюдения можно сделать вывод, что 
женщины склонны к использованию защит, 
подобных обиде на себя (направление на 
себя негативных эмоций). Что касается бо-
лее общих вопросов, H. Deutsch [23] и E. 
Erikson [24] писали о том, что женская ген-
дерная идентификация основана на склон-
ности к фокусированию на своем внутрен-
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нем мире, в то время как мужская гендер-
ная идентификация связана с фокусирова-
нием на внешнем мире. Достроив эти тео-
ретические положения, P. Cramer [16] де-
лает вывод о том, что женщины будут чаще 
использовать защиты, направленные на из-
менение собственных мыслей и чувств, 
даже если это приведет к искаженному 
восприятию внешнего мира. В то же время 
мужчины будут чаще использовать те за-
щиты, которые переносят конфликт во 
внешний мир, даже если это будет означать 
перенос собственных желаний на объекты 
внешнего мира. 

Существуют любопытные исследования, 
выводящие проблему полового диморфиз-
ма защит на новый теоретический и эмпи-
рический уровень. Проводятся параллели 
между гендерной идентификацией и за-
щитными механизмами. 

Например, при сравнении полученных 
показателей использования защитных ме-
ханизмов (Опросник защитных механиз-
мов — Defense Mechanism Inventory (DMI)) 
[30] с показателями полоролевой иденти-
фикации (Полоролевой опросник С. Бем — 
the Bem Sex-Role Inventory (BSRI)) [11], 
было обнаружено, что мужчины с высоким 
уровнем маскулинности чаще использова-
ли защиту, направленную на другого, чем 
высокофемининные мужчины, которые ис-
пользовали защиту, направленную на себя. 

D. Bramel [13], путем сообщения сту-
дентам ложных результатов о гомосексу-
альности, открыто подверг угрозе их поло-
вую идентификацию и обнаружил, что по-
явление угрозы усиливало использование 
типичной мужской защиты — проекции 
гомосексуальности на других людей, одна-
ко это был единственный рассмотренный 
механизм защиты. P. Cramer [17] убеди-
тельно доказала на студентах, которым со-
общали противоположные результаты их 
сознательной гендерной идентификации, 
что усиление защитных механизмов и сме-
на настроения проявляются тем больше, 
чем большей угрозе подвергается полоро-

левое самосознание. Наблюдение P. Cramer 
и S. J. Blatt [19] демонстрирует, что муж-
чины, использующие типично женские за-
щитные механизмы, характеризуются бо-
лее низким уровнем адаптации. 

L. Brody [14] пишет о том, что женщи-
ны, которые часто используют направлен-
ные на себя защитные механизмы (уход от 
конфликта, изоляция и торможение, избе-
гание), имеют более высокий уровень са-
мооценки и меньший уровень тревоги. Эти 
данные несколько отличаются от резуль-
татов, полученных в более ранних иссле-
дованиях, согласно которым использова-
ние защитных механизмов, типично при-
сущих другому полу, связано с более сла-
бой адаптацией [19]. В частности, для 
женщин повышенная частота использова-
ния защитных механизмов, приемлемых с 
точки зрения гендерной роли, приводит к 
понижению уровня адаптации. Эти ре-
зультаты совпадают с данными, получен-
ными V. S. Helgeson и H. L. Fritz [32] в их 
работе, посвященной высокому уровню 
развития общения. Также с темой данного 
обсуждения согласуется следующее на-
блюдение P. Cramer: если женщина при от-
торжении партнером использует нетипич-
ные для ее гендерной роли эмоции (напри-
мер гнев), она характеризуется более высо-
кой самооценкой. 

P. Cramer и S. J. Blatt [19] провели ис-
следование двух особенностей личности, 
характеризуемых устойчивыми во времени 
эмоциональными и защитными структура-
ми, которые действуют параллельно дея-
тельности и общению. Анаклитическая ли-
ния принимает участие в налаживании ста-
бильных отношений, приятных для обоих 
партнеров, ее функция сродни функции 
общения; интроективная линия принимает 
участие в формировании стабильной, реа-
листичной и позитивной самооценки, ее 
функция напоминает функцию деятельно-
сти. Индивиды с анаклитическим складом 
личности склонны к использованию за-
щитных механизмов избегания для под-



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 64

держания межличностных отношений, 
упуская из виду развитие собственной лич-
ности. Индивиды с интроективным скла-
дом личности склонны к использованию 
защитных механизмов, направленных на 
других людей (например проекции), кото-
рые защищают и сохраняют неприкосно-
венность личности, упуская из вида фор-
мирование позитивных межличностных 
отношений. P. Cramer и S. J. Blatt [19] вы-
сказали предположение о том, что боль-
шинство индивидов с анаклитическим 
складом личности — женщины, в то время 
как большинство индивидов с интроектив-
ным складом личности — мужчины. 

В работе Nolen-Hoeksema [34] делается 
предположение, что защитные механизмы 
и копинг-стратегии, помогающие отда-
литься от негативных мыслей, эмоций или 
событий, могут способствовать уменьше-
нию частоты переживания страданий и что 
эти стратегии лучше приспособлены для ис-
пользования мужчинами, чем женщинами. 

P. Cramer [16] приводит интересные 
данные о том, что мужчины и женщины, 
которые независимо друг от друга были 
обследованы и показали маскулинный тип 
гендерной идентификации, с одинаковой 
частотой использовали механизм обиды на 
других [25]. Проекция соотносится с нали-
чием маскулинности у мужчин, но не у 
женщин. В данной ситуации именно связь 
биологического пола с мужскими установ-
ками, а не только одни установки, является 
решающим фактором, влияющим на часто-
ту использования проекции [18]. Обиду на 
себя и реверсирование наиболее часто ис-
пользуют индивиды с женскими половыми 
установками, вне зависимости от их биоло-
гического пола [22; 25]. 

Гендерные различия в использовании 
взрослыми людьми защитных механизмов 
можно объяснить процессами социализа-
ции, которые различаются у мужчин и 
женщин. Кроме того, гендерные различия 
такого же рода наблюдаются у детей и 
подростков. При этом важно отметить, что 

у маленьких детей эти различия проявля-
ются ярче, чем у взрослых. 

Используя «Опросник для изучения за-
щитных механизмов» и сходные инстру-
менты оценки, исследователи выяснили, 
что индивиды и в подростковом, и в ран-
нем юношеском возрасте демонстрируют 
типичную, обусловленную полом схему 
использования защит [33]. Мальчики ис-
пользуют обиду на других и проекцию ча-
ще, чем девочки, а девочки используют 
обиду на себя чаще, чем мальчики. Кроме 
того, девочки в подростковом возрасте 
применяли реверсирование чаще, чем 
мальчики того же возраста. Маленькие 
мальчики практиковали обиду на других 
чаще, чем девочки. Используя метод клас-
сификации рассказов на использование 
защит с помощью «Инструкции по за-
щитным механизмам» (DMM — Defense 
Mechanism Manual), исследователи при-
шли к выводу, что частота использования 
проекции среди мальчиков выше, чем сре-
ди девочек. В этом случае различие стати-
стически значимо лишь для старшего до-
школьного возраста (средний возраст со-
ставил 5 лет 8 месяцев). В любом случае, 
мальчики применяли механизм проекции 
чаще, чем девочки, как в дошкольном, так 
и в школьном возрасте. И наоборот, девоч-
ки используют избегание чаще, чем маль-
чики. Хотя это различие статистически 
значимо лишь в самом юном возрасте, де-
вочки продолжают использовать этот ме-
ханизм чаще мальчиков на протяжении 
всего детского и подросткового периода [22]. 

Исследования, посвященные изучению 
механизма идентификации у детей, показа-
ли, что в двух выборках детей младшего 
школьного возраста девочки использовали 
идентификацию чаще, чем мальчики [22]. 
Сходная тенденция прослеживалась и в 
третьем исследовании, в котором сравни-
вались подростки женского и мужского 
полов [18]. 

Выявленные различия согласуются с 
предположениями, сделанными на основе 
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психоаналитической теории. При двух раз-
личных подходах к оценке использования 
защит были получены сходные результаты. 
Следует обратить внимание на то, что есть 
два инструмента оценки — структуриро-
ванный (фиксированные варианты ответов 
в нем подготовлены экспертами) и не-
структурированный (он основан на оценке 
историй специально обученными экспер-
тами). Различия, присущие этим двум ин-
струментам оценки, позволяют утверждать, 
что полученные результаты характерны не 
для конкретного метода оценки, они ото-
бражают имеющиеся гендерные различия. 

В отечественной психологии, в русле 
идеи P. Cramer [18], недавно были прове-
дены исследования взаимосвязи защитных 
механизмов с личностными, формально-
динамическими и гендерными характери-
стиками младших подростков [2]. Выборку 
исследования составили учащиеся шестых 
классов, всего — 147 человек, средний воз-
раст — 12 лет (60% мужского и 40% жен-
ского пола). Выяснилось, что использова-
ние мальчиками и девочками типичных для 
своего пола психологических защит увели-
чивает показатели адаптивности и активно-
сти, повышает эмоциональную устойчи-
вость и, наоборот, применение психологи-
ческих защит, свойственных противопо-
ложному полу, снижает эти показатели. 

Кроме того, у младших подростков 
мужского пола высокая маскулинность бы-
ла умеренно положительно связана с ис-
пользованием полотипичного защитного 
механизма интеллектуализации и слабо 
связана с подавлением. Фемининность 
мальчиков положительно коррелировала с 
полонетипичной для них регрессией и ре-
активным образованием. В группе девочек 
маскулинность образует умеренную связь с 
нетипичной для женского пола интеллек-
туализацией, а с регрессией наличие сла-
бой связи носило отрицательный знак. Фе-
мининность, напротив, была умеренно и 
положительно связана с полотипичной рег-
рессией, а подавление и интеллектуализа-

ция предполагали наличие низких показа-
телей при такой взаимосвязи. 

Лонгитюдное исследование (повторное 
тестирование данной выборки проводилось 
спустя год) возрастных изменений харак-
теристик гендерной идентификации (мас-
кулинности и фемининности в «Я-
реальное») показало, что при отсутствии 
изменений полоролевых качеств у подро-
стков мужского пола с возрастом увеличи-
вается использование полотипического за-
щитного механизма интеллектуализации. 

При увеличении маскулинности и сни-
жении фемининности у мальчиков-
подростков происходит увеличение интен-
сивности использования «мужских» поло-
типических защитных механизмов (подав-
ления и интеллектуализации) и снижение 
«женского» защитного репертуара (регрес-
сии, компенсации, реактивного образова-
ния). Накопление фемининных качеств и 
снижение маскулинности в структуре «Я-
реального» у мальчиков увеличивает ис-
пользование регрессии, компенсации и ре-
активного образования, снижает интеллек-
туализацию. 

Кроме того, было обнаружено, что вне 
зависимости от динамики изменений ген-
дерных качеств у подростков женского по-
ла с возрастом снижается использование 
как «мужских» (подавление) так и «жен-
ских» полотипических защитных механиз-
мов (регрессия, компенсация, реактивное 
образование). 

При нарастании фемининных качеств и 
снижении маскулинности у девочек проис-
ходит увеличение интенсивности исполь-
зования регрессии и реактивного образова-
ния, а подавление и интеллектуализация 
снижаются. И наоборот, накопление мас-
кулинных качеств и снижение фемининно-
сти в структуре «Я-реального» у девочек 
увеличивает использование интеллектуали-
зации и снижает использование «женско-
го» защитного репертуара, состоящего из 
механизма регрессии, компенсации, реак-
тивного образования. 
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Отсюда следует, что изменения характе-
ристик гендерной идентификации связаны 
с изменениями в использовании полотипи-
ческих видов психологических защит и 
имеют разную половозрастную динамику. 
Изучение взаимосвязи полотипических ви-
дов психологических защит с усвоением 
аспектов полоролевой идентификации по-
казывает, что адекватное полу усвоение 
аспектов гендерной идентификации демон-
стрирует использование полотипических 
защитных механизмов и снижает защитный 
репертуар, свойственный противополож-
ному полу. 

Все это говорит о том, что множество 
фактов демонстрирует присутствие разли-
чий в использовании защитных механиз-
мов, которые обусловлены гендерными 
различиями испытуемых. 

Таким образом, данные о связи меха-
низмов психологической защиты с биоло-
гическим полом индивида имеются как в 
отечественной, так и в зарубежной психо-
логии. Проблема связи характеристик ген-
дерной идентификации с механизмами 
психологической защиты представляется 
очень перспективной для научных иссле-

дований, поскольку в отечественной пси-
хологии подобного рода исследований они 
только начинают проводиться, а в зару-
бежной психологии они немногочисленны 
и зачастую односторонни. 

Изучение связи между гендерной иден-
тификацией и защитными механизмами 
дает возможность по-новому взглянуть на 
половой диморфизм механизмов защиты. 
Динамика защитных механизмов в онтоге-
незе обнаруживает их тесную связь с ус-
воением социальных гендерных эталонов и 
стереотипов. Подобная постановка вопроса 
позволяет значительно пополнить запас 
сведений о роли защитных механизмов в 
поддержании позитивной Я-концепции, в 
обеспечении и регуляции адаптационных 
процессов. Изучение защит в контексте 
гендерной идентификации дает возможность 
более тонко рассматривать механизмы онто-
генетического развития и диморфизма за-
щит. Дальнейшие исследования особенно-
стей механизмов психологической защиты у 
представителей обоих биологических полов 
должны вестись в направлении системного и 
интегративного изучения гендерных особен-
ностей самосознания. 
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Дана характеристика социального развития детей с задержкой психического разви-
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The specificity of socialization of mentally retarded children is described, as well as their rela-
tions with family, teachers and friends. 
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Ориентация современного общества на 

гуманизацию человеческих отношений, на 
реализацию в них внимания друг к другу, 
на уважительное отношение к окружаю-
щим выдвигает в число актуальных про-
блем дифференциации и индивидуализа-
ции обучения и воспитания, создания оп-
тимальных условий для формирования и 
развития личности каждого ребенка, оказа-
ния своевременной помощи детям, от-
стающим в развитии. 

В специальной литературе приводятся 
разносторонние сведения о состоянии и 
динамике познавательных процессов у де-
тей с задержкой психического развития 
(ЗПР). Выполнен ряд исследований, по-
священных проблемам организации, со-
держания и методики коррекционно-
педагогической работы с дошкольниками и 
младшими школьниками с ЗПР [3; 8; 17]. 

Опыт работы в специально организо-
ванных адекватно состоянию этих детей 

педагогических условиях говорит о воз-
можности определенной компенсации за-
держки психического развития. Данные 
клинических исследований [4; 7; 9; 10; 11; 
14; 15; 19; 20; 21] свидетельствуют о том, 
что у детей с ЗПР замедлен темп формиро-
вания системы социальных отношений, 
представлений и знаний о них. Проблема 
социализации детей с отклонениями в раз-
витии требует разностороннего исследова-
ния специфики формирования межлично-
стных отношений таких детей в конкрет-
ных условиях их жизни. 

Принципиальный подход к изучению 
социализации аномального ребенка пред-
ложен Л. С. Выготским, который рассмат-
ривал общение детей с окружающими как 
фактор развития и коррекции их недостат-
ков. Первичные нарушения создают почву 
для возникновения препятствий при фор-
мировании и развитии общения детей с ок-
ружающими, в установлении широких со-


