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Развитие представлений о понятии «автоно
мия» имеет философские истоки, в рамках кото
рых искомое понятие раскрывается как свобода 
выбора, воли, управления собой [1; 2]. К насто
ящему моменту психологическая литература 
предлагает широкий диапазон взглядов на упо
требление понятия в разных отраслях психоло
гии: как способность и потребность личности; 
как ориентация личности на независимость; как 
степень межличностной зависимости; как стадия 
отделения и индивидуализации от воспитателей; 
как способность регулировать когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую сферы взаимо
действия с окружающим миром [3].

В исследованиях, связанных с изучением 
психолого-педагогической детерминации раз
вития автономии в образовательном процес
се, имеются представления об автономии как 
об «интегративном качестве личности, проявля
ющемся в самостоятельном планировании и ре
ализации задуманного, в самоконтроле своих 
решений, в самоуправлении и саморегуляции 

своей активности для достижения поставленных 
перед собой целей, непротиворечащих обще
человеческим ценностям и характеризующих
ся осмысленностью» [2, с. 33]. Автономность 
как интегративная качественная характеристика 
личности может отождествляться с «эффектив
ной самостоятельностью» и отражать «высокую 
степень сформированности системы осознанной 
регуляции» [4]. Развитие перечисленных качеств 
является важным компонентом подготовки ква
лифицированных военных специалистов, содер
жание профессиональной деятельности которых 
требует наличия развитых способностей к систе
матическому планированию, критической оцен
ки собственных действий, их адекватной коррек
тировки, выраженного умения сосредоточиться 
и довести порученную работу до конца. Выше
изложенные обстоятельства, а также значение 
автономии как предиктора субъективного психо
логического благополучия и успешной профес
сиональной реализации [1; 2; 5; 6] определяют 
исследовательский интерес к изучению особен
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ностей развития данного личностного качества 
в условиях военного образования.

Для проведения эмпирического исследования 
взаимосвязи автономии с другими личностными 
характеристиками курсантов военного факульте
та был подобран психодиагностический инстру
ментарий, отвечающий предмету исследования:

• опросник «автономности-зависимости» для 
юношеского возраста и взрослых (автор: Г. С. Пры
гин) [5];

• тест эмоционального интеллекта (МЭИ) 
(автор: М. Манойлова) [4];

• тест смысложизненных ориентаций (ав
торы: Дж. Крамбо, Л. Махолик; адаптация: 
Д. А. Леонтьев) [7];

• шкала тревоги (автор: Ч. Спилбергер; адап
тация: Ю. Л. Ханин) [8];

• опросник волевого самоконтроля (ВСК) 
(авторы: А. Г. Зверков и Е. В. Эйдман) [9];

• опросник «Коммуникативные и организа
торские склонности» (КОС-2) (авторы: В. В. Си
нявский, Б. А. Федоришин) [10];

• опросник «Диагностика иррациональных 
установок» (автор: Х. Кассинове; адаптация: 
А. Каменюкин, Д. Ковпак) [11];

• тест на стрессоустойчивость (автор: Ю. В. Щер-
батых) [12].

В исследовании приняли участие 232 курсанта 
военно-технического факультета БНТУ в возрас
те от 17 до 23 лет. В части формального соответ
ствия диапазону допустимых значений предла
гаемых методик 225 анкет (96,98 %) оказались 
валидными. В выборке отмечены следующие 
пропорции респондентов: 79,56 % (179 курсан
тов) технического профиля, 20,44 % (46 курсан
тов) гуманитарного профиля; 96,89 % (218 кур
сантов) мужского пола; 3,11 % (7 курсантов) 
женского пола; 88,44 % (199 курсантов) рядового 
состава, 11,56 % (26 человек) из числа младших 
командиров. Данные соотношения соответствуют 
пропорциям генеральной совокупности.

В рамках исследования рассмотрена взаимо-
связь уровня развития автономии и других лич
ностных характеристик курсантов военно-техни
ческого факультета БНТУ на старших и младших 
курсах с использованием коэффициента ранго
вой корреляции Спирмена (результаты представ
лены на рис. 1).

Анализ приведенных данных показывает 
наличие статистически значимой взаимосвя
зи между автономностью, характеризующей 
уровень развития автономии, и показателями, 
характеризующими уровень развития эмоцио-
нального интеллекта (далее – ЭИ) по методике  

Рис. 1. Статистика корреляции Спирмена уровня развития автономии и других личностных характеристик  
курсантов военно-технического факультета БНТУ на младших и старших курсах
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М. Манойловой, на младших и старших курсах: 
с показателем «Интегральный показатель ЭИ» 
(на младших курсах: rs = 0,202; p = 0,021; на стар
ших курсах: rs = 0,274; p = 0,008), с показателем 
«Осознание своих чувств и эмоций» (на младших 
курсах: rs = 0,232; p = 0,008; на старших курсах: 
rs = 0,304; p = 0,003), с показателем «Управление 
своими чувствами и эмоциями» (на младших 
курсах: rs = 0,183; p = 0,037; на старших курсах: 
rs = 0,232; p = 0,024). Данные результаты пока
зывают, что более высокий уровень развития 
автономии связан с преимущественно равномер
ным развитием всех элементов эмоционального 
интеллекта, с развитым эмоциональным само
сознанием и адекватной осведомленностью об 
эмоциональных качествах, психологических 
характеристиках и их роли в учебно-профессио
нальной деятельности, с развитой способностью 
к рефлексии и гибкостью эмоциональной сферы, 
с осознанием и пониманием собственных чувств 
и эмоций.

Результаты исследования отражают наличие 
статистически значимой взаимосвязи между 
автономностью и показателями, оценивающи
ми «источники» смысла жизни по методике 
«Тест смысложизненных ориентаций» (авторы: 
Дж. Крамбо, Л. Махолик, адаптация: Д. А. Леон
тьев): с показателем «Цели жизни» (на младших 
курсах: rs = 0,195; p = 0,026; на старших кур
сах: rs = 0,282; p = 0,006), с показателем «Локус 
контроля – Я» (на младших курсах: rs = 0,257;  
p = 0,003; на старших курсах: rs = 0,236; p = 0,022). 
Данные результаты свидетельствуют, что более 
высокий уровень развития автономии связан 
с наличием в жизни целей в будущем, с осмыс
ленностью и временной перспективой жизнен
ных устремлений, с представлением о себе как 
о сильной личности, способной к свободному 
выбору в соответствии с жизненными целями 
и субъективным представлением о ее смысле. 
Кроме того, на младших курсах отмечается ста
тистически значимая взаимосвязь автономии 
и показателей «Показатель осмысленности 
жизни» (rs = 0,190; p = 0,03), «Процесс жизни» 
(rs = 0,223; p = 0,01), «Локус контроля – Жизнь» 
(rs = 0,185; p = 0,035). Рассчитанные значения 
корреляции показывают, что более высокий уро
вень развития автономии на младших курсах 
взаимосвязан с общим уровнем осмысленности 
жизни, с субъективной оценкой процесса жизни, 

с убежденностью в праве человека контролиро
вать свою жизнь и воплощать в реальность при
нимаемые решения.

Анализ приведенных данных показывает на
личие статистически значимой взаимосвязи меж
ду автономностью и показателями, характеризу
ющими уровень развития волевой саморегуляции 
по методике «Опросник волевого самоконтроля» 
(авторы: А. Г. Зверков, Е. В. Эйдман) на млад
ших и старших курсах: с показателем «Индекс 
волевой саморегуляции» (на младших курсах: 
rs = 0,328; p = 0,000; на старших курсах: rs = 0,301; 
p = 0,003), с показателем «Индекс настойчиво
сти» (на младших курсах: rs = 0,326; p = 0,000; 
на старших курсах: rs = 0,328; p = 0,000), с по
казателем «Индекс самообладания» (на младших 
курсах: rs = 0,369; p = 0,000; на старших курсах: 
rs = 0,254; p = 0,013). Данные результаты пока
зывают, что более высокий уровень развития 
автономии взаимосвязан с эмоциональной зре
лостью и самостоятельностью, со способностью 
к рефлексии личных мотивов и контролю своих 
поступков, с выраженной социально-позитив
ной направленностью, с активным стремлением 
к выполнению намеченных планов и уважением 
социальных норм, с высоким уровнем самооб
ладания, внутренним спокойствием, уверенно
стью, готовностью к восприятию нового.

Результаты исследования отражают наличие 
статистически значимой взаимосвязи между 
автономностью и показателями, оценивающи
ми коммуникативные и организаторские склон
ности по методике «Коммуникативные и ор-
ганизаторские склонности КОС-2» (авторы: 
В. В. Синявский, Б. А. Федоришин) на младших 
и старших курсах: с показателем «Шкала ком
муникативных склонностей» (на младших кур
сах: rs = 0,325; p = 0,000; на старших курсах: 
rs = 0,220; p = 0,033), с показателем «Шкала орга
низаторских склонностей» (на младших курсах: 
rs = 0,290; p = 0,001; на старших курсах: rs = 0,306; 
p = 0,003). Данные результаты свидетельствуют, 
что более высокий уровень развития автономии 
взаимосвязан с умением устанавливать деловые 
и товарищеские контакты, способностью органи
зовать групповую деятельность, умением влиять 
на людей, стремлением проявлять инициативу, 
способностью быстро ориентироваться и прини
мать решения в создавшейся сложной ситуации, 
настойчивостью в деятельности.
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Анализ приведенных данных показывает на
личие статистически значимой взаимосвязи 
между автономностью и показателем «Оценоч
ная установка» по методике «Диагностика ир-
рациональных установок» (автор: Х. Кассинове, 
адаптация: А. Каменюкин, Д. Ковпак) на млад
ших (rs = 0,271; p = 0,002) и старших (rs = 0,256; 
p = 0,013) курсах. Данные результаты показыва
ют, что более высокий уровень развития автоно
мии связан со способностью адекватно оценивать 
отдельные черты и поступки людей, а не лич
ность в целом. Кроме того, на младших курсах 
отмечается статистически значимая взаимо связь 
автономии и показателей «Самооценка и рацио-
нальность мышления» (rs = 0,228; p = 0,009), 
«Фрустрационная толерантность» (rs = 0,393; 
p = 0,000). Рассчитанные значения корреляции по
казывают, что более высокий уровень развития ав
тономии на младших курсах также взаимосвязан 
с более высоким уровнем рациональности мыш
ления и переносимости различных фрустраций.

Анализ приведенных данных показывает на
личие обратного характера взаимосвязи между 
автономностью и отдельными личностными 
характеристиками. К числу таковых относится 
показатель «Личностная тревожность» по мето-
дике «Шкала тревоги» (автор: Ч. Спилберг, адап
тация: Ю. Л. Ханин), в том числе позволяющей 
оценить уровень тревожности как устойчивой ха
рактеристики человека, на младших (rs = –0,383; 
p = 0,000) и старших (rs = –0,365; p = 0,000) кур
сах. Данные результаты показывают, что более 
высокий уровень развития автономии взаимосвя
зан с адекватной реакцией на субъективно опас
ные стимулы для самооценки и самоуважения 
индивида, определяющей и умеренный уровень 
риска невротических конфликтов, эмоциональ
ных срывов, психосоматических заболеваний.

Обратный характер взаимосвязи с автоном
ностью отмечается и при анализе эмпирических 
данных по методике «Тест на стрессоустойчи-
вость» (автор: Ю. В. Щербатых), оценивающей 
уровень стрессочувствительности. Данная связь 
имеет статистическую значимость по показателю 
«Усложнение» на младших (rs = –0,435; p = 0,000) 
и старших (rs = –0,265; p = 0,010) курсах, что ука
зывает на то, что респондентам с более высоким 
уровнем автономии не свойственно усложнять 
обстоятельства жизнедеятельности. Кроме того, 
на младших курсах отмечается статистически 

значимая взаимосвязь автономии и показателей 
«Базовый показатель стрессочувствительности» 
(rs = –0,426; p = 0,000), «Итоговый показатель 
стрессочувствительности» (rs = –0,381; p = 0,000), 
«Обстоятельства» (rs = –0,393; p = 0,000), «Пси
хосоматика» (rs = –0,303; p = 0,000), «Деструк
тивное преодоление» (rs = –0,209; p = 0,017). 
Рассчитанные значения корреляции показывают, 
что для респондентов с более высоким уровнем 
развития автономии характерны более высокий 
уровень стрессоустойчивости в целом, более 
сдержанная психоэмоциональная реакция на об
стоятельства, на которые субъект не может по
влиять, они в меньшей степени подвластны де
структивным формам преодоления стрессовых 
ситуаций и менее предрасположены к психосо
матическим заболеваниям.

Представленные выше данные о наличии  
статистически значимых взаимосвязей опреде
ляют целесообразность оценки роли соответ
ствующих личностных характеристик в качестве 
факторов развития автономии курсантов во
енно-технического факультета БНТУ с исполь
зованием инструментария ROC-анализа (ре-
зультаты соответствующих расчетов приводятся  
на рис. 2).

Оценка значений асимптотической значимо
сти (p < 0,05) и площади под кривой (S > 0,6) 
указывает на статистически значимую роль в ка
честве факторов, способствующих развитию 
автономии курсантов на младших и старших 
курсах, следующих показателей: развития эмо
ционального интеллекта («Интегральный пока
затель эмоционального интеллекта», «Осознание 
своих чувств и эмоций», «Управление своими 
чувствами и эмоциями»); осмысленности жиз
ни («Показатель осмысленности жизни», «Цели 
в жизни», «Локус контроля – Я»); волевой саморе
гуляции («Индекс волевой саморегуляции», «Ин
декс настойчивости», «Индекс самообладания»); 
коммуникативных и организаторских склонно
стей («Шкала коммуникативных склонностей», 
«Шкала организаторских склонностей»); уме
ренной выраженности иррациональных психо
логических установок («Оценочная установка», 
«Фрустрационная толерантность»). Кроме того, 
статистически значимую роль в развитии автоно
мии курсантов на младших курсах могут играть 
следующие показатели осмысленности жизни: 
«Процесс жизни», «Результативность жизни»,  
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«Локус контроля – Жизнь». К старшим курсам 
обретает статистическую значимость возможное 
значение в качестве детерминанты развития ав
тономии такой показатель развития эмоциональ
ного интеллекта, как «Управление чувствами 
и эмоциями других людей».

К факторам, которые могут препятствовать 
развитию автономии курсантов на младших 
и старших курсах, по результатам проведенно
го ROC-анализа могут быть отнесены следую
щие: показатель «Личностная тревожность», 
показатели стрессочувствительности («Базовый 
показатель стрессочувствительности», «Услож
нение»). К факторам, которые могут препятство
вать развитию автономии курсантов на младших 
курсах, по результатам проведенного ROC-
анализа могут быть отнесены такие показатели 
стрессочувствительности, как «Итоговый пока
затель стрессочувствительности», «Обстоятель
ства», «Психосоматика». К старшим курсам об
ретает статистически значимую роль в качестве 
фактора, препятствующего развитию автономии, 
склонность к деструктивному преодолению 
стрессовых ситуаций (показатель «Деструктив
ное преодоление»).

Рис. 2. Статистические данные ROC-анализа личностных характеристик в качестве предикторов развития  
автономии курсантов военно-технического факультета БНТУ на младших и старших курсах

Примечания: 
1. В скобках указаны значения площади («S») и асимптотической значимости («p») для младших («мл. к.») и старших 
курсов («ст. к.»).
2. Для показателей, выделенных курсивом, статистические данные рассчитаны по значению переменной состояния 
(«автономность») = 0, по остальным = 1.

Вышеприведенные результаты подтвержда
ют данные научных исследований о детерми
нации развития автономии такими факторами, 
как эмоциональный интеллект, осмысленность 
жизни, способность к волевой саморегуляции, 
о негативном влиянии высокого уровня личност
ной тревожности. Также установлено значение 
в качестве предикторов развития автономии та
ких личностных характеристик, как уровень ком
муникативных и организаторских склонностей, 
умеренная выраженность иррациональных уста
новок, выявлено негативное влияние высокой 
стрессочувствительности. Результаты исследо
вания личностных характеристик в качестве пре
дикторов развития автономии курсантов военно
го факультета могут указывать на направления 
дальнейших научных исследований по проблеме 
развития соответствующего качества, развития 
систем психодиагностики и профессиональной 
ориентации потенциальных абитуриентов, пси
хологического сопровождения обучающихся, 
дополнения содержания учебных дисциплин 
социально-гуманитарного блока, организации 
повседневной жизнедеятельности курсантов  
военно-технического факультета БНТУ.
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