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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена общественным запросом на раз-
работку средств снижения социальной фрустрированности в «закрытых» учебных заведе-
ниях и установление его личностных факторов. Цель: изучить роль базисных убеждений, 
свойств личности и субъективного контроля в выраженности социальной фрустрации 
военнослужащих войск национальной гвардии РФ (ВНГ РФ). Гипотеза: виды социальной 
фрустрации курсантов военного вуза охватывают актуальные сферы жизни и обучения; с 
личностными характеристиками наиболее связана фрустрация в сфере взаимоотношений 
и практической подготовки. Участники: курсанты (N = 265) института ВНГ РФ в воз расте 
17–24 года, средний возраст М = 20,05, SD = 1,54. Методы (инструменты): для изучения 
социальной фрустрации курсантов применен модифицированный опросник социальной 
фрустрации (Л. И. Вассерман, в модификации А. И. Сорокина), для анализа убеждений 
о мире использована шкала базисных убеждений (Р. Янофф-Бульман), интернальность 
курсантов определена с использованием опросника «Уровень субъективного контроля» 
(Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкин, А. М. Эткинд), для оценки основных характеристик лично-
сти применен опросник 5PFQ (Пятифакторный личностный опросник), разработанный 
Р. МакКрае и П. Коста, в адаптации А. Б. Хромова. Результаты: факторный анализ ха-
рактеристик социальной фрустрации позволил установить 4 вида удовлетворенности /  
неудовлетворенности – самоопределением, взаимоотношениями с сослуживцами и 
начальством, практической подготовкой и достижениями. В результате регрессионно-
го анализа установлены предикторы социальной фрустрации курсантов: убеждения о 
справедливости и доброжелательности мира; интернальность в области достижений и 
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Введение 

Социальная фрустрац ия военнослужащих 
в процессе обучения связана со многими специ-
фичными ситуациями взаимодействия на разных 
уровнях и в разных обстоятельствах – начиная с 
элементарных бытовых и заканчивая серьезными 
манипуляциями со вверенным оружием, требу-
ющим слаженной активности в подразделении. 
Поэтому изучение роли жизненных убеждений, 

свойств личности и субъективного контроля 
курсантов института Росгвардии в склонности 
субъекта воспринимать эти ситуации тем или 
иным образом, в результате чего развивается 
фрустрация, представляется важным как для 
профотбора, так и для психологического сопро-
вождения в процессе обучения. 

Многочисленные исследования профессио-
нальной (военной) социализации курсантов, про-
веденные в последние десятилетия, способство-

экстраверсия. Удовлетворенность взаимоотношениями наиболее тесно связана с характеристиками личности. Практическая зна-
чимость: результаты исследования могут быть использованы для профотбора и психологич еского сопровождения курсантов в пе-
риоды адаптации на разных этапах обучения.
Ключевые слова: социальная фрустрация, базисные убеждения, свойства личности, интернальность
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вали установлению того, что это процесс нели-
нейный (Д. А. Мещеряков) [1] и имеющий свои 
особенности в зависимости от тех образований, 
которые рассматриваются исследователем. 
Вместе с тем установлено, что на разных этапах 
профессиональной социализации происходят 
характерные процессы усиления / стабилизации 
/ снижения различных характеристик, а второй 
курс обучения выглядит кризисным во многих 
отношениях – становления представлений о 
мире (П. Д. Никитенко) [2], профессиональной 
идентичности (А. В. Созонник) [3] и др. Иссле-
дователи также отмечают в качестве ключевого 
завершающий этап «курсантской» социализа-
ции для становления личности. В частности, 
Р. А. Терехиным установлено, что именно в этот 
период происходит не только усиление готов-
ности к изменениям служебной ситуации, но и 
формирование зрелой готовности [4].

Исследователи отмечают высокий уровень 
нервно-психического напряжения в условиях 
«закрытого» обучения и распространенность 
состояния фрустрированности среди обу-
чающихся (Т. В. Мальцева, Ю. А. Кравцова, 
Н. Г. Соболев) [5]. Между тем нервно-психи-
ческое напряжение и фрустрация могут рас-
сматриваться сквозь призму адаптации лично-
сти ‒ они связаны с адаптацией (Л. А. Костина, 
А. С. Кубекова) [6] и это может свидетельство-
вать о том, что отсутствие ярких фрустраторов 
в жизни человека связано с его комфортным 
пребыванием, и напротив, наличие большого 
количества фрустраторов может подорвать 
адаптацию и усиливать напряжение.

Между тем в ситуации фрустрации сохране-
ние способности к поиску выхода связано с креа-
тивностью и в целом способностью сохранить 
признаки дивергентной мыслительной активно-
сти. В недавнем исследовании А. А. Гудзовской, 
Е. И. Добрыниной, М. С. Мышкиной [7] было 
установлено, что в ситуации фрустрации креа-
тивность более стабильно функционирует у 
лиц со множественной социальной идентично-
стью, которые осознают свою одновременную 
включенность в разные социальные общности. 
Однако в условиях «закрытого» обучения в ак-
туальной жизненной ситуации курсанты явно 
испытывают дефицит включения в различные 
социальные общности, поэтому совладание 
с возникающими фрустраторами может быть 
связано с более привычными способами, за-
крепленными на более ранних стадиях со-
циализации личности. Вполне очевидно, что 
регуляторами в этом случае служат свойства 

личности, убеждения, представления, сфор-
мировавшиеся до поступления в военный вуз.

Цель исследования, представленного в 
статье, ‒ изучить роль жизненных убеждений, 
свойств личности и субъективного контроля в 
выраженности социальной фрустрации военно-
служащих ВНГ РФ.

Гипотеза: виды социальной фрустрации 
курсантов военного вуза охватывают актуаль-
ные сферы жизни и обучения; с личностными 
характеристиками наиболее связаны фрустра-
ции в сфере взаимоотношений и практической 
подготовки. 

Задачи исследования: 1) провести фак-
торный анализ основных фрустраторов во-
еннослужащих и вывести новые переменные, 
характеризующие виды социальной фрустрации; 
2) изучить динамику видов социальной фрустра-
ции курсантов на протяжении социализации в 
военном вузе; 3) установить взаимосвязи видов 
социальной фрустрации и убеждений, свойств 
личности и интернальности; 4) установить вклад 
убеждений, свойств личности и интернальности 
в вариации социальной фрустрации военнослу-
жащих ВНГ РФ.

Материалы 

Участники. В исследовании приняли учас-
тие 265 курсантов – военнослужащих ВНГ 
России. Все респонденты мужчины в возрасте 
17‒24 года, средний возраст М = 20,05; SD = 1,54; 
по курсам n = 53.

Методики. Для установления видов со-
циальной фрустрации военнослужащих нами 
использована методика Л. И. Вассермана [8], 
модифицированная А. И. Сорокиным. Суть мо-
дификации состояла в использовании реальных 
фрустраторов военнослужащих, почерпнутых в 
результате пилотажного исследования (N = 20) с 
открытым вопросом. Респондентам предложено 
оценить каждый пункт с использованием шкалы 
(полностью удовлетворен – 0, скорее удовлетво-
рен – 1, затрудняюсь ответить – 2, скорее не удов-
летворен – 3, не удовлетворен полностью – 4).

Для изучения жизненных убеждений 
использована шкала базисных убеждений 
Р. Янофф-Бульман [9] в адаптации М. А. Падун 
и А. В. Котельниквой [10]. Шкала состоит из 32 
пунктов, которые распределены по 5 шкалам (доб-
рожелательность окружающего мира, справедли-
вость, удача, образ Я, убеждения относительно 
контролируемости мира). Было предложено 
оценить каждый пункт в зависимости от степени 
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согласия / несогласия по 8-балльной шкале (1 ‒ 
совершенно не согласен, 6 ‒ полностью согласен).

 Уровень субъективного контроля измерялся 
с помощью одноименной шкалы, разработан-
ной на основе шкалы Дж. Роттера и опубли-
кованной Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиным, 
А. М. Эткиндом [11]. Опросник включает 44 пунк-
та, распределенных между одной интег ральной 
шкалой – общей интернальности ‒ и шестью 
субшкалами (интернальность в области дости-
жений, неудач, в семейных, производственных, 
межличностных отношениях и в отношении здо-
ровья). Респондентам было предложено оценить  
степень своего согласия с каждым пунктом по 
6-балльной шкале, в которой ответ «+3» означает 
«полностью согласен», «−3» – «совершенно не 
согласен» с данным пунктом).

Для оценки основных свойств личности 
использовался опросник 5PFQ (пятифакторный 
личностный опросник, или тест «Большая пя-
терка»), разработанный Р. МакКрае и П. Коста 
[12]. В исследовании использовалась версия, 
адаптированная на русскоязычной выборке 

А. Б. Хромовым [13]. Опросник позволяет оце-
нить степень выраженности 5 интегральных 
свойств личности ‒ нейротизма, экстраверсии, 
открытости опыту, склонности к согласию, доб-
росовестности ‒ и респондентам предлагалось 
дать оценку по степени соответствия качеств 
личности (от 0 до 2).

Методы анализа данных. Для обработ-
ки полученных данных нами использована 
лицензированная программа SPSS Statistics. 
Вычислялись общие статистики, проведен 
эксплораторный факторный анализ с исполь-
зованием varimax-вращения, сравнительный 
анализ с использованием критерия Стьюдента, 
множественный регрессионный анализ (поша-
говый метод).

Результаты исследования

В результате факторного анализа с ис-
пользованием varimax-вращения нами полу-
чены 4 практически равновесных фактора, 
описывающих 63,08% общей дисперсии (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1
Факторный анализ социальной фрустрированности курсантов (N = 265) 

Factor analysis of the cadets’ social frustration (N = 265)

Параметры социальной фрустрированности Альфа
Компонента

1 2 3 4
Выбором своей профессии 0,93 ,719  ‒  ‒  ‒
Регламентом служебного времени (распорядком дня) 0,93 ,705 ‒ ‒ ‒
Возможностями самореализации в армии 0,93 ,703 ‒ ‒ ‒
Условиями военной службы в целом 0,93 ,698 ‒ ‒ ‒
Уровнем денежного довольствия 0,93 ,685 ‒ ‒ ‒
Признанием успехов на военной службе 0,93 ,649 ,465 ‒ ‒
Перспективами дал ьнейшего продвижения по службе, 
профессионального и карьерного роста 0,93 ,599 ‒ ‒ ‒

Культурно-массовыми мероприятиями, проводимыми 
в институте 0,93 ,508 ‒ ‒ ‒

Взаимоотношениями с сослуживцами 0,93 ‒ ,866 ‒ ‒
Своим положением в воинском коллективе 0,93 ‒ ,746 ‒ ‒
Взаимоотношениями с начальством (командованием 
подразделения) 0,93 ‒ ,649 ‒ ‒

Занятиями по огневой подготовке 0,93 ‒ ‒ ,880 ‒
Полевыми занятиями 0,93 ‒ ‒ ,697 ‒
Практическими занятиями на технике 0,93 ,508 ‒ ,684 ‒
Групповыми занятиями, проводимыми в аудиториях 0,93 ‒ ‒ ,554 ‒
Уровнем своей профессиональной подготовки 0,93 ‒ ‒ ‒ ,746
Занимаемой должностью 0,94 ‒ ‒ ‒ ,740
Работой в составе подразделения, возможность общения 
и взаимодействия с сослуживцами 0,93 ‒ ,467 ‒ ,519

Уровнем своей физической подготовки 0,93 ‒  ‒ ‒ ,437
Общая дисперсия: 63,08 ‒ 22,9 14,33 13,59 12,26
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Анализ первого, наиболее сильного фактора, 
описывающего 22,9% общей дисперсии, позво-
ляет назвать его «удовлетворенность военным 
самоопределением». В него вошли такие сферы 
удовлетворенности / неудовлетворенности, как 
выбор профессии, регламент времени на службе, 
возможность самореализации в армии, условия 
учебы и денежного довольствия, перспективы и 
признание успехов. Следующие факторы имеют 
практически одинаковые веса и характеризуют 
три важные области жизни военнослужащих. 
Второй фактор включает характеристики взаи-
моотношений с сослуживцами и начальством, а 
также статус в них. Поэтому он назван «удовле-
творенность взаимоотношениями». Третий фак-
тор включил характеристики практической дея-
тельности ‒ занятия по овладению мастерством 
(огневая подготовка, полевые занятия, занятия с 
использованием техники, в аудиториях). Поэто-
му он назван «удовлетворенность процессом обу-

чения». Наконец, четвертый фактор описывает 
12,26% общей дисперсии и включил параметры 
достижений – в профессиональной подготовке, 
должности, физической подготовке, работе в со-
ставе подразделения. Этот фактор нами назван 
«удовлетворенность учебными достижениями».

На основании полученных факторов нами 
вычислены новые переменные, которые были 
использованы далее в работе. Поэтому был про-
изведен подсчет альфа Кронбаха и первичные 
статистики по ним.

На следующем этапе нами соотнесены по-
казатели социальной фрустрации курсантов на 
разных курсах. Из табл. 2 видно, что значимые 
изменения весьма редки – лишь со второго к 
третьему курсу усиливается неудовлетворен-
ность практической подготовкой и с четвер-
того к пятому усиливается удовлетворенность 
взаимоотношениями с сослуживцами и на-
ча льством.

Таблица 2 / Table 2
Описательные статистики и данные сравнительного анализа (t-критерий Стьюдента) 

параметров удовлетворенности службой (N = 265)
Descriptive statistics and comparative analysis data (Student's t-test) of service satisfaction parameters (N = 265)

Курс / критерий 
Стьюдента Самоопределение Взаимоотношения Практическая подготовка Достижения

1-й курс 
(n = 54) 0,18 (1,32) 0,08 (0,93) −0,29 (0,76) 0,15 (1,08)

2-й курс 
(n = 55) −0,15 (0,89) −0,22 (0,65) −0,40 (0,68) −0,16 (0,72)

t-Стьюдента 
(1‒2-й курсы) 1,57 1,93* 0,81 1,77

3-й курс 
(n = 51) −0,10 (0,78) −0,03 (1,31) 0,04 (0,94) 0,14 (1,25)

t-Стьюдента 
(2‒3-й курсы) −0,353 −0,938 −2,72** −1,484

4-й курс
(n = 52) 0,20 (1,07) −0,23 (1,02) 0,31 (1,14) 0,08 (1,13)

t-Стьюдента 
(3‒4-й курсы) −1,59 0,84 −1,32 0,26

5-й курс 
(n = 53) −0,13 (0,79) 0,40 (0,89) 0,37 (1,18) −0,19 (0,67)

t-Стьюдента 
(4‒5-й курсы) 1,75 −3,36** −0,28 1,48

Примечание . Приведены показатели в Z-значениях; полужирным выделены значимые коэффициенты.
Note. The table shows the indicators in Z-values; signifi cant coeffi cients are highlighted in bold.

Анализ представленных данных позволяет 
оценить тенденции роста и спада соответству-
ющих показателей от курса к курсу. Например, 
удовлетворенность самоопределением растет 
до третьего курса, а затем снижется и пятому 
курсу вновь растет. Удовлетворенность вза-

имоотношениями растет до четвертого курса, 
а потом резко снижается. Удовлетворенность 
практической подготовкой снижается со второ-
го к третьему курсу, затем растет. Удовлетво-
ренность достижениями растет лишь с первого 
ко второму и с четвертого по пятый курс. Объ-
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ективно показатели выпускников отличаются 
значимо лишь по удовлетворенности практиче-
ской подготовкой (снижается) и достижениями 
(растет). Вместе с тем с первого по второй курс 
происходит усиление удовлетворенности раз-
ными сторонами жизни.

Как видно из табл. 3, фрустрированность 
самоопределением связана отрицательно с 

таким убеждением, как доброжелательность 
окружа ющего мира и справедливость; фрустри-
рованность в области взаимоотношений (как 
в подразделении, так и отношений с началь-
ством) отрицательно связана с убеждением в 
доброжелательности окружающего мира, удаче 
и контроле; удовлетворенность практической 
подготовкой связана с убеждением в контроле. 

Таблица 3 / Table 3
Взаимосвязи социальной фрустрированности и параметров личности (N = 265)

Correlation between social frustration and personality parameters (N = 265)

Параметры
Удовлетворенность (обратная шкала)

самоопределением взаимоотношениями практической 
подготовкой достижениями

БУ Доброжелательность 
окружающего мира −,191** −,133* −0,09 −0,024

БУ Справедливость −,269** −0,105 −0,064 −0,04

БУ Образ Я −0,016 −0,078 −0,117 −0,076

БУ Удача −0,111 −,265** −0,043 −0,034

БУ Убеждение о контроле −0,068 −,133* −,135* −0,043

БП Нейротизм −0,038 0,063 ,149* 0,103

БП Экстраверсия −,223** −,224** −0,088 −,208**

БП Открытость опыту −0,146* −0,089 −,140* −0,047

БП Склонность к согласию −,267** −0,102 −0,034 −0,073

БП Добросовестность −,135* −,185** −0,115 −0,106

УСК Общая интернальность (ОбщИН) −0,077 −,306** −,167** −0,078

УСК Интернальность в области 
достижений (Ид) −,150* −,222** −,184** −0,106

УСК Интернальность в области 
неудач (Ин) −0,113 −,257** −,188** 0,012

УСК Интернальность в семейных 
отношениях (Ис) −0,012 −,164** −,154* −0,035

Шкала интернальности в области 
производственных отношении (Ип) 0,002 −,266** −0,08 −0,075

УСК интернальность в области 
межличностных отношений (Им) 0,029 −,334** −,127* 0,047

УСК интернильность в отношении 
здоровья и болезни (Из) 0,037 −0,091 −,146* 0,02

Примечание. Условные обозначения: БУ – базовые убеждения; БП – «большая пятерка»; УСК – уровень субъ-
ективного контроля; * ‒ p < 0,05; ** ‒ p < 0,01.

Note. The following symbols are accepted: БУ – basic beliefs; БП – the big fi ve; УСК – the level of subjective control; 
* ‒ p < 0.05; ** ‒ p < 0.01.

Не вызывает удивления прямая положи-
тельная связь фрустрированности в отношении 
практической подготовки с нейротизмом. В 
остальных случаях свойства личности отрица-
тельно связаны с фрустрацией. Экстраверсия 
связана с удовлетворенностью самоопределе-
нием, взаимоотношениями и достижениями, 
открытость опыту – с удовлетворенностью са-
моопределением и практической подготовкой, 

склонность к согласию с удовлетворенностью 
самоопределени ем, а добросовестность – с 
удовлетворенностью самоопределением и вза-
имоотношениями. 

Из результатов корреляционного анализа 
видно, что фрустрированность курсантов в об-
ласти взаимоотношений и практической профес-
сиональной подготовки связана отрицательно со 
всеми видами интернальности.

А. И. Сорокин, Р. М. Шамионов. Соотношение социальной фрустрации и базисных убеждений 
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На следующем этапе проведен регрессион-
ный анализ показателей (табл. 4), в результате 
которого установлено, что более 10% вариаций 

этой переменной объясняется каждой из вводи-
мых в регрессионное уравнение независимых 
функций.

Таблица 4 / Table 4
Характеристики личности как предикторы социальной фрустрации

Personality characteristics as predictors of social frustration

Предикторы
Нестандартизованные 

коэффициенты
Стандартизованные 
коэффициенты t Значимость

B Стандартная ошибка Бета

Убеждения о мире 

(Константа) 1,75 0,22 8,13 0,00

Справедливость −0,03 0,01 −0,21 −3,17 0,00

Доброжелательность 
окружающего мира −0,01 0,01 −0,15 −2,26 0,03

R2 = 0,11; F = 30,95; p < 0,01

Уровень субъективного контроля

(Константа) 1,01 0,07 14,08 0,00

Шкала интернальности 
в области достижений (Ид) −0,02 0,00 −0,32 −5,56 0,00

R2 = 0,09; F = 13,15; p < 0,01

Свойства личности

(Константа) 1,79 0,18 9,97 0,00

Экстраверсия −0,06 0,01 −0,37 −6,40 0,00

R2 = 0,14; F = 40,98; p < 0,01

Обсуждение результатов

Условия жизни курсантов, находящихся в 
ограниченных жесткими правилами относи-
тельно поведения и возможностей, отличаются 
от условий жизни их сверстников, а значит, и 
оценка социальной фрустрации в заданных 
условиях тоже имеет свою специфику. Поэтому 
методика социальной фрустрации Вассермана 
была модифицирована применительно к усло-
виям жизни респондентов, принявших участие 
в данном исследовании. Для такой модифи-
кации был использован пилотаж с открытым 
вопросом о трудностях службы. Впоследствии 
были проведены процедуры по установлению 
внутренней согласованности с помощью аль-
фа Кронбаха, корреляционный и факторный 
анализ. Результаты этих проверок показали 
высокий уровень внутренней согласованности 
модифицированной методики.

В результате факторного анализа нами полу-
чены четыре фактора, характеризующих разные 
стороны жизни курсанта, но самым главным 
оказался фактор, описывающий удовлетворен-
ность самоопределением курсанта. Очевидно, он 
является системообразующим для оценки всех 

иных аспектов жизни, в том числе и связанной 
с ограничениями свободы. За ним следует удов-
летворенность взаимоотношениями с сослужив-
цами и начальством, практической подготовкой 
и достижениями. Анализ динамики этих пока-
зателей на протяжении всех периодов обучения 
показывает их неравномерность и гетерохрон-
ность, характерную для иерархических систем, 
что ранее было установлено Р. М. Ша мионовым 
на примере гражданской социализации личности 
[14]. Гетерохронность изменений различных 
образований личности ранее обнаружива-
лась и в работах других авторов. В частности, 
Д. А. Мещеряковым [1] установлена диахрония по-
казателей готовности к риску у курсантов 1‒5-го 
курсов, А. И. Сорокиным – нелинейный характер 
становления военной идентичности [15].

Взаимосвязь фрустрированности (удов-
летворенности) различными обстоятельствами 
жизни курсантов и убеждений о мире позволяет 
выяснить, с какими убеждениями сопряжена 
напряженность в тех или иных сферах жизни, 
образованных из удовлетворенности курсанта 
конкретными ситуациями и характеризующихся 
совместной изменчивостью. Так, удовлетворен-
ность (фрустрированность) самоопределением 
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связана с убеждением о мире как доброжела-
тельном и справедливом, удовлетворенность 
в области взаимоотношений (как в подраз-
делении, так и с начальством) связана с убеж-
дением в доброжелательности окружающего 
мира, удаче и контроле, удовлетворенность 
практической подготовкой связана с убежде-
нием в отношении контроля. Это значит, что 
базовые убеждения регулируют поведение 
субъекта, которое может соответствовать тем 
условиям, которые он сам выбрал для себя. В 
случае с курсантами особо важно соответствие 
принимаемых условий их пониманию мира, 
что и способствует их удовлетворенности и 
самоопределением, и различными обстоятель-
ствами жизни в курсантской среде. 

Соотнесение социальной фрустрации со 
свойствам и личности позволило установить, что 
неудовлетворенность связана с нейротизмом, и 
это не кажется случайным в связи с известны-
ми представлениями о нейротизме как антаго-
нисте удовлетворенности (E. Diener, S. Oishi, 
R.  E. Lucas) [16]. То же самое можно сказать о 
связи экстраверсии с удовлетворенностью раз-
личными областями жизни курсантов (S. Grant, 
Fox J. Langan, J. Anglim) [17]. Относительно 
других свойств имеется меньше данных об их 
корреляции с удовлетворенностью. В данном 
исследовании выяснилось, что открытость 
опыту, добросовестность, склонность к согла-
сию выступают факторами удовлетворенности 
самоопределением и взаимоотношениями с 
сослуживцами, что тоже, на наш взгляд, неслу-
чайно, поскольку эти свойства личности весьма 
близки к той ситуации, в которой оказываются 
курсанты. Открытость опыту и склонность к 
согласию предполагают возможность принятия 
изменений в жизни, что обусловливает толерант-
ность к тому, с чем ранее курсант не сталкивался, 
в том числе и издержкам жизни в казарме, и 
необходимости подчиняться, и пр. Добросовест-
ность – это свойство, «ответственное» за точное 
и своевременное выполнение обязанностей и 
поручений, что, естественно, ценится в воен-
ной среде. Можно предполагать, что последнее 
особенно чувствительно во взаимоотношениях 
с сослуживцами. 

Наконец, весьма важна в данном иссле-
довании взаимосвязь социальной фрустрации 
курсантов и уровня субъективного контроля. 
Наша гипотез в отношении этой связи подтвер-
дилась частично. По результатам исследования 
выясняется наличие прямой связи интерналь-
ности с удовлетворенностью отношениями 

и практической подготовкой. Но отсутствие 
связей с удовлетворенностью достижениями 
ставит последние в неоднозначное положение. 
Получается, что субъективный контроль, при-
лагаемая ответственность в служебной деятель-
ности не связаны с удовлетворяющим курсанта 
статусом достижений. Эти данные согласуются 
с ранее полученными в исследовании ответ-
ственного отношения к служебной деятельности 
(А. И. Сорокин) [18], в которых показано, что 
на завершающем этапе обучения у курсантов 
складывается интегрированная структура 
ответственности, а по результатам данного 
исследования удовлетворенность достижения-
ми у курсантов практически постоянно либо 
фрустрирована, либо находится в средней зоне. 
Небезынтересно и то, что удовлетворенность 
самоопределением связана с интернальностью в 
области достижений, и это значит, что принятие 
ответственности на себя за свои достижения 
сопряжено с удовлетворенностью сделанным 
выбором и теми процессами, которые характе-
ризуют настоящую жизнь курсанта. 

Исходя из результатов корреляционного 
анализа можно сделать вывод, что именно 
удовле творенность взаимоотношениями с со-
служивцами и начальством наиболее тесно вза-
имосвязана со всеми параметрами, введенными 
в анализ. Из этого следует, что роль фрустрации 
межличностных отношений особая, детерми-
нированная и интернальностью, и свойствами 
личности, и убеждениями о мире. Такой ре-
зультат не кажется случайным и согласуется с 
данными, ранее полученными А. А. Шадриным 
[19], в соответствии с которыми место фрустра-
ции межличностных отношений обусловлено 
ключевыми социально-психологическими из-
менениями, связанными с адаптацией, индиви-
дуализацией и предстоящей сменой жизненной 
ситуации. Между тем ранее Е. Е. Бочаровой 
на выборке учителей тоже было установлено, 
что большое значение для удовлетворенности 
деятельностью имеет не только признание, но 
и взаимоотношения с коллегами и руковод-
ством [20]. Наконец, в недавнем исследовании 
Н. С. Мекебаева было установлено, что важным 
обстоятельством для эффективности воинского 
коллектива является не просто установление 
взаимоотношений, но идентификация с опре-
деленной ролевой позицией, которая сочетает в 
себе функционально важные характеристики как 
служащего, так и его товарища [21].

Результаты регрессионного анализа позво-
ляют в сконцентрированном виде представить 
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ситуацию детерминации социальной фрустра-
ции курсантов со стороны убеждений о мире, 
свойств личности и интернальности. Если в 
высокой предикции экстраверсией удовлетво-
ренности жизнью курсантов нет ничего уди-
вительного, то убеждение в справедливости 
и доброжелательности мира как предиктор 
удовлетворенности говорит о значительной 
роли этого убеждения в самореализации кур-
санта в «заданных» условиях жизни. Важным 
предиктором также является интернальность 
в области достижений. Это значит, что при-
нятие ответственности за достижения может 
способствовать удовлетворенности различными 
сторонами жизни курсанта.

Заключение

Социальная фрустрация курсантов – один 
из важнейших факторов переживания неблаго-
получия и стрессов в служебной деятельности. 
В условиях социальных ограничений и относи-
тельно жесткой регламентированности жизни 
социальными фрустраторами становится мно-
жество ситуаций взаимодействия с субъектами 
и службами, а также повседневной деятельности. 
Поэтому данное исследование проливает свет на 
реальные проблемы, возникающие в жизнедея-
тельности, и связанные с ними представления 
о мире и принятие контроля своей жизни и 
деятельности. Предполагалось, что определен-
ные убеждения и итернальность могут прямо 
или опосредованно быть связаны с некоторыми 
видами социальной фрустрации: они могут ре-
гулировать деятельность и тем самым создавать 
условия для удовлетворенности ею или прямо 
влиять на оценку жизни и деятельности, напри-
мер за счет объяснения неудач внешними силами 
(экстернальность) или судьбой (убеждение в от-
ношении мира).

В результате проведенных исследований 
можно сделать несколько выводов.

Социальная фрустрация курсантов об-
разует четыре вида по принципу совместной 
изменчивости включенных в них компонен-
тов ‒ удовлетворенность самоопределением, 
взаимоотношениями с сослуживцами и началь-
ством, практической подготовкой, достижениями.

В процессе обучения в вузе изменения со-
циальной фрустрации связаны с ее снижением 
от первого ко второму курсу и далее – разнона-
правленно от курса к курсу.

Убеждения о мире связаны с удовлетво-
ренностью самоопределением и взаимоотно-

шениями, свойства личности имеют связи со 
всеми видами удовлетворенности, а интерналь-
ность – по преимуществу с удовлетворенно-
стью взаимоотношениями и практической 
подготовкой.

В результате регрессионного анализа уста-
новлено, что убежденность в доброжелатель-
ности и справедливости мира (11% дисперсии), 
интернальность в области достижений (9% 
дисперсии) и экстраверсия (14% дисперсии) 
объясняют вариации интегрального показателя 
фрустрации курсантов.

Практическая значимость данного иссле-
дования заключается в том, что его результаты 
могут быть использованы для профотбора и 
психологического сопровождения курсантов в 
периоды адаптации на разных этапах обучения. 
При этом основные ограничения полученных 
результатов связаны с его дизайном поперечного 
исследования. В последующих исследованиях 
целесообразно совместно с фрустрацией изучить 
повседневные стрессоры и их влияние на эмо-
ционально-волевой статус курсантов.
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