
метам прямо связаны с более высокой само
оценкой. Для мальчиков успеваемость в школе 
не столь значима и в меньшей степени влияет 
на самооценку. Для них важнее успех в спорте, 
внешкольных мероприятиях, походах и др. ви
дах деятельное-» .  Неуспевающие девочки 
имеют больший риск проявления агрессии по 
отношению к сверстникам, чем мальчики 
с плохой успеваемостью.

Как в подгруппе юношей, так и в под
группе девушек имеются корреляционные вза
имосвязи между следующими компонентами 
моббинга: агрессивностью, стилем поведения в 
конфликте и межличностными отношениями в 
коллективе.

Таким образом, выдвинутые нами гипо
тезы подтвердились.

Серьезность проблемы моббинга под
тверждает не только степень его распростране
ния, но и степені^тяжести его последствий для 
человека.

Для решения этой проблемы мы разрабо
тали программу профилактики студенческого 
моббинга. Программу коррекционной работы с 
группой учащихся составили, пользуясь психо
диагностической информацией для сопоставле
ния ее с теоретическими данными о структуре 
моббинга.

Цель данной коррекционно-развивающей 
программы заключается в формировании бла
гоприятной адаптации студентов к обучению в 
средне-специальном учебном заведении и по
ложительного процесса взаимодействия всех 
членов группы между собой и профилактика 
проявления моббйнга. А так же создании таких 
условий деятельности и взаимодействия людей, 
которые минимизировали бы вероятность по
явления случаев моббинга в группе студентов.

Коррекционное воздействие программы 
осуществляется через психокоррекциооный 
комплекс, который состоит из нескольких 
взаимосвязанных блоков. Каждый блок направ
лен на решение поставленных нами задач и со
стоит из особых методов и приемов. Данный 
комплекс включает в себя четыре основных 
блока: диагностический блок, установочный 
блок, профилактический блок, блок проверки

эффективности профилактического воздейст
вий.

Цель блока: измеренение психологи
ческого содержания и динамики реакций, 
способствование появлению позитивных 
поведенческих реакций и переживаний, 
стабилизация позитивной самооценки.

Организованная таким образом работа 
позволит осуществлять социальную и психоло
гическую защиту студентов от случаев моббин
га в учебной группе.
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Застенчивость как коммуникативная 
и личностная характеристика 

в ранней юности

Актуальность данной темы исследования 
в области психолого-педагогических наук вы
текает из необходимости воспитания системой 
образования активных личностей с адекватным 
уровнем проявления застенчивости, который не 
создаст затруднений юношам и девушкам в со
циальном взаимодействии, и позволит им более 
полно реализовывать себя как в учебной, так и 
в будущей профессиональной деятельности.

Проблема исследования заключается в 
противоречии наличия у застенчивых юношей 
и девушек потребности в общении и активной 
социализации застенчивых и отсутствия воз

♦

http://psystudy.ru


можности удовлетворить эти потребности из-за 
специфических коммуникативных и личност
ных характеристик.

Цель исследования: изучение застенчиво
сти как коммуникативной и личностной харак
теристики в ранней юности и разработка кор
рекционно-развивающей программы по пре
одолению застенчивости у юношей и девушек.

Задачи исследования.
1. Провести анализ имеющихся теорети

ко-методологических подходов к данной про
блеме.

2. Организовать и провести эмпириче
ское исследование.

3. На основе полученных данных разра
ботать коррекционно-развивающую программу.

Объект исследования: феномен застен
чивости.

Предмет исследования: застенчивость 
как коммуникативная и личностная характери
стика в ранней юности.

Гтотезы исследования.
1. Застенчивость проявляется не только 

на уровне коммуникативных навыков, но и на 
личностном уровне.

2. Имеются различия проявления застен
чивости как коммуникативной и личностной 
характеристики между группами разного пола, 
уровня выраженности и временного периода 
застенчивости.

3. Существует взаимосвязь между за
стенчивостью, чувством одиночества и пер
фекционизмом.

Теоретико-йетодологической основой 
данной работы являются исследования Ф. Зим- 
бардо [2], а так же работы В.Н. Куницыной и
А.Б. Белоусовой [3].

В данной работе мы опирались на пони
мание застенчивости Ф. Зимбардо, для которо
го застенчивость -  это, во-первых, комплексное 
состояние, проявляющееся в разнообразных 
формах -  от легкого дискомфорта, и необъяс
нимого страха, до глубокого невроза, а во- 
вторых, это внутренняя позиция человека, ко
торая предполагает слишком большое внима
ние к тому, что о нем думают окружающие [2].

В качестве диагностического материа
ла были выбраны следующие методики:

• Стэнфордский опросник «Застенчи
вость» в адаптации А.Б. Белоусовой и 
И.М. Юсупова;

• методика «Шкала субъективного пе
реживания одиночества» С.В. Духновского;

• «Субъективная оценка межличност
ных отношений (COMO)» С.В. Духновского;

• Фрайбурский личностный опросник 
(FPI) в модификации В;

• Многомерная шкала перфекциониз
ма» П.Л. Хьюитта и Г.Л. Флетта в адаптации 
И.И. Грачевой.

Исследование проводилось среди уча
щихся 9-11 классов школ г. Екатеринбурга и г. 
Каменск- Уральский. В исследовании приняли 
участие учащиеся 10 класса МБОУ СОШ № 80 
и МАОУ СОШ №178 с углубленным изучени
ем отдельных предметов г. Екатеринбург, а так 
же МБОУ СОШ №17 г. Каменск-Уральский.

В соответствии с задачами и гипотезами 
исследования выборка была поделена на под- 
выборки по трем основаниям.

1. По полу: сформировалось 2 подвы- 
борки (59 девушек и 33 юноши).

2. По временному периоду застенчивости 
было сформировано 3 подвыборки: 1 -  всегда 
застенчивые (44 из них 33 девушки и 11 юноши);
2 -  те, кто испытывали застенчивость в опреде
ленный период времени: только ранее или только 
сейчас (27 из та 18 девушек и 9 юношей);
3 -  те, кто никогда не испытывал застенчивости 
(21 из них 14 девушек и 7 юношей).

3. Уровень выраженности: 17 человек -  
высокий уровень (8 девушек: 9 юношей), 
35 -  средний (22 девушки; 13 юношей), 
52 -  низкий (35 девушек; 17 юношей).

В результате исследования было обнару
жено, что среди респондентов преобладают 
юноши и девушки со средним и низким уров
нем застенчивости, 37% и 36% соответственно, 
на третьем месте находятся участники с высо
ким уровнем застенчивости -  16%. Меньше 
всего респондентов с очень высоким уровнем 
застенчивости.

Так же выяснилось, что только 23% уча
стников исследования никогда не считали себя 
застенчивыми, в то время как рактически поло



вина респондентов всегда относили себя к за
стенчивым людям -  48%.

Результаты описательной статистики рас
сматривались с течки зрения значения медиан, 
т.к. распределение по некоторым шкалам явля
ется отличным от нормального. Из диаграммы 
видно, что все значения медианы, кроме ме
дианы подвыборки с высоким уровнем застен
чивости попадают в диапазон среднего уровня 
выраженности по тестовым нормам.

Значения медиан по выраженности оди
ночества так же в основном попадают в диапа
зон среднего уровня выраженности признака.

Значения медиан подвыборок по шкалам 
различаются не значительно, и для уточнения 
характера различий был использован сравни
тельный анализ. Для его реализации было при
нято решение использовать непараметрические 
критерии, Т.К. распределение отлично от нор
мального, в частности U-критерий Манна-- 
Уитни и критерий Краскала-Уоллиса для не
скольких независимых выборок.

Результаты сравнительной статистики 
показали, что значимых различий на гендерном 
уровне не обнаружено, кроме различий по шка
ле невротичность, которая у девушек выше, 
чем у юношей.

Сравнительный анализ групп с разными 
уровнями и периодами застенчивости выявил 
различия по следующим шкалам:

• застенчивость;
• невротичность;
• напряженность;
• одиночество;
• депрессивность;
• интроверсия-экстраверсия;
• эмоциональная лабильность;
• отчужденность;
• общительность;
• перфекционизм, ориентированный на себя.
Различия распределились следующим

образом: в группах с более высоким уровнем и 
более длительным периодом застенчивости эти 
показатели выше, кроме общительности. В ди- 
хотомичной шкале экстраверсия-интроверсия 
значения более застенчивых склоняются в сто- 
рону интроверсии.

Взаимосвязь данных шкал с проявлением 
застенчивости была подтверждена и корреля
ционным анализом, где с ними были обнаруже
ны значимые корреляции. Помимо уже выде
ленных шкал были обнаружены положитель
ные корреляционные связи со шкалами субъек
тивная оценка межличностных отношений и 
спонтанная агрессия, а так же отрицательные с 
уравновешенностью, маскулинностью-фем- 
миность (в сторону маскулинности).

Таким образом, мы можем говорить, что 
наша гипотеза о проявлении застенчивости не 
только на уровне коммуникативных качеств, но 
и на уровне личностных свойств подтвердилась.

Наличие почти 50% респондентов счи
тающих себя застенчивыми в тот или иной от
резок времени подтверждает утверждение 
Ф. Зимбардо и В.Н. Куницыной о высокой рас
пространенности застенчивости среди людей, 
однако у Ф. Зимбардо эта цифра доходит до 
80%, в то время как у В.Н. Куницыной это все
го 33%.

В группах застенчивых разделенные по 
уровню выраженности застенчивости и по вре
менному периоду застенчивости результаты 
сравнительного и корреляционного анализа яв
ляются схожими, что согласуется с утверждени
ем Ф. Зимбардо о том, что лучший индикатор 
застенчивости это признание себя таковым. И 
тем больше выражена застенчивость, чем более 
длительно человек относит себя к застенчивым.

Предположения Ф. Зимбардо и А.Б. Бе
лоусовой об стремлении застенчивого стать 
идеальным, лучше выглядеть в глазах других и 
о критическом самоотношении застенчивого к 
самому себе нашли свое подтверждение в зна
чимом различии у лиц с низким и высоким 
уровнем застенчивости по шкале перфекцио
низма ориентированного на себя. Т.е. застенчи
вый человек склонен к стремлению к совер
шенству и повышенным требованиям к самому 
себе.

Наличие высоко значимых корреляций и 
различий по шкалам одиночества и депрессив- 
ности подтверждают приведенное Д. Майерсом 
убеждение социальных психологов о тесном 
взаимовлиянии застенчивости, одиночества и 
депрессии.



Выявленная на среднем уровне значимости 
связь со спонтанной агрессией, а так же связь на 
уровне тенденции^: агрессией (СОМО) соответ
ствует озвученной Ф. Зимбардо опасности, кото
рую таит в себе застенчивость -  это не мотивиро
ванная внешне или спонтанная агрессия, дохо
дящая вплоть до насилия и убийства. Связи не 
сильно выражены так же могут быть и потому, 
что агрессия у застенчивых носит накопительный 
характер и тщательно ими подавляется.

Полученные нами данные легли в основу 
коррекционно-развивающей про граммы по 
преодолению застенчивости в ранней юности. 
В ней были использованы техники направлен
ные на самопринятие, познание себя, на разви
тие навыков эмоциональной саморегуляции, 
снятия напряжения, повышение уровня стрес- 
соустойчивости, развитие навыков социального 
взаимодействия. Коррекция застенчивости до
полнена развитием компенсаторных навыков 
позволяющих застенчивом не возвращаться к 
привычным моделям поведения. Программа 
состоит из 5 блоков, 2 из которых вводный и

итоговый, остальные носят определенную на
правленность и включают первоначальную и 
постобучающую психодиагностику участников, 
что позволяет отследить динамику развития в 
группе и оценить эффективность данной про
граммы.
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