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Проведенное нами эмпирическое иссле

дование было направлено на изучение вза

имосвязи когнитивного развития и психо

логической защиты в младшем школьном 

возрасте. В нем приняли участие 158 уча

щихся начальных классов школ г. Москвы. 

Для изучения механизмов психологи

ческой защиты (МПЗ) был систематизиро

ван опыт использования в этих целях Дет

ского апперцептивного теста (CAT). Мы 

доработали симптомокомплексы девяти 

защитных механизмов («вытеснение», «изо

ляция», «рационализация», «формирование 

реакции», «регрессия», «деструктивность», 

«конформность», «уход», «сублимация») в 

CAT. Для оценки надежности симптомо-

комплексов был выбран метод параллель

ных форм: четырнадцать картин из сти-

мульного материала CAT были разделены 

на два набора . Данные корреляции (по 

Пирсону) результатов двух диагностиче

ских процедур, являясь статистически зна

чимыми, показывают устойчивость резуль

татов диагностики защитных механизмов 

с помощью Детского апперцептивного те

ста и позволяют считать симптомокомплек

сы механизмов психологической защиты в 

CAT надежными. 

В ходе исследования защитных механиз

мов было выявлено их процентное соотно

шение в каждой возрастной параллели, при 

этом за сто процентов бралось общее ко

личество механизмов защиты в возрастной 

группе (табл. 1). 

Также в возрастных параллелях мы оп

ределили количество детей, использующих 

тот или иной защитный механизм, при этом 

за сто процентов бралось количество детей 

в возрастной группе (табл. №2). 

Из табл. 1 видно, что ведущая роль в 

системе психологической защиты в млад

шем школьном возрасте принадлежит вы

теснению, при этом частота использова

ния этого механизма растет от первого 

класса к четвертому. Рост частоты исполь

зования вытеснения сопровождается умень

шением общего количества механизмов в 

защитном репертуаре младших школьни-
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Таблица 1 

Соотношение видов М П З в возрастных параллелях, % 

Выявленные виды МПЗ 
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1-й 39,35 10,63 4,26 4,26 9,58 2,13 11,70 8,51 9,58 

2-й 42,04 8,18 6,65 3,53 3,53 1,71 21,07 6,65 6,65 

3-й 45,44 4,55 2,27 — 6,82 - 22,73 4,55 13,64 

4-й 60 6,67 - 6,67 - 6,67 13,32 6,67 -
Таблица 2 

Представленность различных видов М П З у учащихся 1-4-х классов, % 

Выявленные виды МПЗ 
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1-й 51,18 9,84 6,56 4,92 13,11 3,28 16,39 9,84 11,84 
2-й 52,63 7,89 10,53 2,63 5,26 2,63 28,95 10,53 10,53 
3-й 39,03 2,44 2,44 7,32 — 24,39 4,88 12,20 
4-й 47,06 5,88 - 5 88 - 5,88 11,77 5,88 -

ков. При использовании вытеснения, как 

правило, изображенные на картинах CAT 

проблемные ситуации в рассказах детей 

отрицаются или не получают своего отра

жения, игнорируются. Мы считаем, что 

наряду с первопричиной этого явления -

бессознательным избеганием изображен

ной на картине проблемы в силу ее личнос

тной значимости, по мере взросления детей 

важную роль начинает играть еще одна 

причина, снижающая проективные возмож

ности вербальных методик, - рост самокон

троля детей. В результате этого в рассказах 

CAT начинает увеличиваться количество 

социально-привлекательных персонажей, 

сюжеты рассказов нередко становятся ней

тральными. Но при этом из табл. 2 видно, 

что количество детей, прибегших к исполь

зованию вытеснения при составлении рас

сказов CAT, колеблется, незначительно уве

личиваясь от первого ко второму классу, 

снижаясь к третьему и вновь возрастая к 

четвертому, что говорит об обусловленно

сти использования МПЗ не только возрас

тными, но и личностными особенностями. 

На втором месте по частоте использования 

находится механизм «деструктивность», 

при использовании которого тревога, воз

никающая вследствие фрустрации потреб

ностей, получает бессознательную разряд

ку в деструктивное™, а именно: в агрессии, 

протесте, в выборе стратегии движения про

тив людей. При этом необходимо отметить, 

что деструктивность занимает меньшую 

долю в з ащитной с тра т е гии младших 

школьников по сравнению с вытеснением. 

Так, в первом классе частота деструктив-

ности ненамного превышает частоту изо

ляции, регрессии, сублимации, конформно

сти. Значительный отрыв частоты деструк-
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тивности от частоты менее используемых 

МПЗ наблюдается во 2-4-м классах. Дина

мика использования этого механизма сле

дующая: от первого к третьему классу его 

показатель растет, а к четвертому значимо 

снижается. Рост частоты этого механизма 

с первого по третий класс может быть 

объяснен тем, что с возрастом детей увели

чивается степень их адаптрованности к 

школе, интегрированности в школьную 

среду, что позволяет детям активней ис

пользовать деструктивность в качестве 

средства для снятия напряжения. С другой 

стороны, рост потребности в социальном 

одобрении и рост самоконтроля объясняет 

снижение показателя этого механизма в чет

вертом классе. Об этом же говорят данные 

табл. 2 - количество детей, прибегающих к 

механизму «деструктивность», увеличива

ется от первого ко второму классу, в тре

тьем и четвертом классах количество детей, 

использующих этот механизм, уменьшает

ся, при этом в четвертом классе таких де

тей уже меньше, чем в первом. На третьем 

месте по частоте использования в первых и 

вторых классах находится изоляция - ме

ханизм, характеризуемый тем, что вытесня

ется только эмоциональный компонент 

психотравмирующей ситуации, тогда как 

когнитивный компонент остается осознан

ным. В третьем классе на третьем месте по 

частоте использования находится сублима

ция. Необходимо отметить, что один из 

двух третьих классов на момент проведения 

исследования участвовал в эксперименте по 

социализации: учитель использовал драма

тизацию как средство социализации детей, 

что, на наш взгляд, является одним из ус

ловий роста частоты использования субли

мации и снижения частоты использования 

менее продуктивных МПЗ в этой возраст

ной параллели. В четвертом классе на тре

тьем месте по частоте использования нахо

дятся все оставшиеся выявленные МПЗ : 

изоляция, конформность, уход, формирова

ние реакции. Проследив количество детей, 

использующих сублимацию в каждой воз

растной параллели (табл. 2), мы увидим, 

что оно незначимо увеличивается с перво

го по третий класс, в четвертом классе суб

лимация выявлена не была. 

Также нас интересовало общее количе

ство защитных механизмов, выявленных у 

каждого ребенка. Подсчитав процентное со

отношение детей, использующих разное ко

личество механизмов, мы составили табл. 3. 

Таблица 3 
Количество защитных механизмов, выявленных у учащихся 1-4-х классов, % 

Класс 
МПЗ, выявленные у младших школьников 

Класс МПЗ не 
выявлено 

1 3 4 5 6 7 8 

1-й 14,75 39,34 24,59 14,75 3,28 8,2 - -
2-й 18,42 31,58 28,95 10,53 7,89 - 2,63 - 2 63 

3-й 36,59 31,71 19,51 7,32 2,4 - 2,44 - -
4-й 41,18 29,41 23,53 5,88 - - - -

Из табл. 3 видно, что количество детей, 

у которых не выявлено ни одного защит

ного механизма, значимо увеличивается от 

первого класса к четвертому. В целом от

мечается уменьшение количества детей, у 

которых выявлен один, три, четыре меха

низма от первого к четвертому классу. Это 

объясняется ростом уровня интеллекта и 

самоконтроля, которые обуславливают в 

четвертом классе, по сравнению с первым, 

иной способ реализации потребности в со

циальном одобрении: если в первом-втором 

классах дети, как правило, стремятся со

здать интересный или длинный рассказ 

(в зависимости от собственной субъектив

ной оценки критерия успешности этого вида 

деятельности), то в более старшем возрас

те, составляя рассказ, они больше внима-
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ния уделяют контролю проявлений эмоцио

нальной и мотивационной сфер героя, в це

лях создания его позитивного образа. В ре

зультате это приводит к появлению нейтраль

ных по содержанию рассказов CAT и, как мы 

видели, к увеличению массовой доли в защит

ной стратегии механизма «вытеснение». 

В исследовании когнитивного развития 

младших школьников мы выявляли уро

вень интеллектуального развития и уро

вень развития креативности. Для изучения 

интеллекта и споль зов ались методики 

«Пиктограмма», «Словесные пропорции», 

«Прогрессивные матрицы Равена». Обоб

щив результаты трех методик, мы получи

ли интегрированный показатель уровня 

интеллектуального развития детей - высо

кий, средний, низкий. Для изучения креа

тивности были использованы субтесты 

Торранса в модификации О. М. Дьяченко: 

для исследования образной креативности -

«Дорисовывание фигур», «Нарисуй кар

тинку», для исследования вербальной -

«Улучшение предмета», «Необычное ис

пользование». 

На следующем этапе в целях изучения 

взаимосвязей когнитивного развития млад

ших школьников и используемых ими ме

ханизмов психологической защиты выяв

ленные особенности когнитивного разви

тия детей и показатели защитных механиз

мов были подвергнуты корреляционному 

анализу по Пирсону (в Excel). В результате 

были выявлены статистически значимые 

корреляционные связи уровня интеллекта 

с механизмом «вытеснение» (г = - 0,46), с 

механизмом «изоляция» (г - - 0,519), с ме

ханизмом «сублимация» (г = 0,524). Корре

ляционный анализ уровня креативности и 

МПЗ позволил выявить следующие стати

стически значимые связи: вытеснение нахо

дится в обратной связи с образной креатив

ностью (г = - 0,584), изоляция находится в 

обратной связи с вербальной креативнос

тью (г = - 0,504), сублимация находится в 

прямой связи с вербальной креативностью 

(г = 0,471). 

Исследование показало, что при пере

ходе от низкого уровня интеллектуально

го развития к среднему возрастает часто

та использования вытеснения. При высо

ком уровне интеллекта вытеснение диаг

ностируется реже всего. Такая динамика 

объясняется ролью интеллекта в форми

ровании защитной стратегии личности: 

при его низком уровне проблемная ситу

ация не анализируется, импульсивно осу

ществляемое вытеснение сочетается с до

статочно высокой частотой использова

ния изоляции, регрессии, деструктивнос-

ти. Средний уровень интеллекта позволя

ет дифференцировать психотравмирую-

щую информацию, проблемную ситуа

цию, но продуктивный выход из нее ре

бенку найти все еще трудно (показатель 

изоляции, регрессии, деструктивности 

уменьшается, а сублимации увеличивается 

незначительно), поэтому частота использо

вания вытеснения увеличивается. Высокий 

уровень интеллекта обеспечивает защиту от 

психотравмирующей информации с помо

щью сублимации, что позволяет значи

тельно снизить частоту использования не 

только вытеснения, но и других недоста

точно эффективных механизмов. Наряду с 

этим вытеснение отрицательно коррелиру

ет с образной креативностью, т. е. чем 

ниже у детей уровень этого показателя, тем 

чаще диагностировалось вытеснение. Об

разная креативность является еще одним 

средством переработки психотравмирую

щей информации. При низком уровне это

го показателя, не компенсированного дру

гими факторами , младшие школьники 

прибегают к вытеснению. 

Изоляция находится в обратной связи с 

уровнем интеллекта. В подгруппе детей с 

высоким уровнем интеллекта этот меха

низм не был выявлен. Он зафиксирован в 

подгруппе детей со средним уровнем интел

лекта, в подгруппе с низким уровнем интел

лекта отмечен значительный рост этого 

механизма. Также изоляция находится в 

обратной связи с вербальной креативнос-
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гью. Низкий уровень интеллекта и вер

бальной креативности не позволяет пере

работать эмоциональный компонент пси-

хотравмирующей ситуации, что обуслав

ливает его вытеснение при использовании 

этого механизма. 

Механизм «рационализация» встречает

ся приблизительно в одинаковом соотно

шении в подгруппах детей с высоким, сред

ним и низким уровнем интеллектуального 

развития. Действие этого механизма в млад

шем школьном возрасте связано не с уров

нем интеллекта, а с личностными особен

ностями детей. 

Сублимация положительно связана с вы

соким уровнем интеллекта, с высоким уров

нем вербальной креативности. Сублимация 

является самым эффективным механизмом 

для разрядки отрицательного эмоционально

го напряжения. При этом разрядка осуществ

ляется в социально приемлемой активности, 

в продуктивной деятельности, что наряду с 

психологической защищенностью ребенка 

способствует его личностному росту. Важ

ным условием этого является когнитивное 

развитие младших школьников, его интеллек

туальных и «неинтеллектуальных» (связан

ных с креативностью) факторов. 
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Реферат по мировой художественной 

культуре (МХК) является в основном само

стоятельной, творческой, исследовательской 

работой. Как форма научной работы рефе

рат свидетельствует об уровне фундаменталь

ных знаний по предмету, подразумевает сво

бодное владение материалом учебной про

граммы по МХК и способности выйти за ее 

рамки; может стать продолжением изученно

го материала. Как и в дискуссии, все темы 

реферативных исследований носят искусство

ведческий характер: они затрагивают пробле

мы современной художественной культуры и 

разные сферы искусствознания: искусствове

дение, музыковедение, театроведение, кино

ведение. Выбор темы реферата обсуждается 

учащимся совместно с преподавателем, явля

ющимся руководителем, консультантом, кри

тиком. При этом учащиеся стремятся создать 

свои оригинальные тексты
1
. 

Реферат позволяет продемонстрировать 

знание искусствоведческой терминологии, 
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