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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА САМООЦЕНКУ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

Исследования по изучению гендерных особенностей влияния тревожно

сти на самооценку подростков, отражены в научных трудах таких отечествен

ных и зарубежных ученых как: К. Гуарда (теория дифференциации эмоций); 

психоаналитические теории (3.Фрейда, К. Хорни и др.); теория Ч.Д. Спилберге-

ра; концепции отечественных психологов (А.В. Захаровой, И. В. Дубровиной, 

В.Р. Кисловской, Л.И. Божович, К.С. Лебединской, В.В. Суворовой, А.М. При-

хожана, Н.Д. Левитова, В.В. Давыдова и др.). В теории К. Изарда тревожность 

определяется как комплексное сплетение фундаментальных эмоций и других. 

Проблема тревожности у подростков часто приводит к снижению работо

способности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении. Подрос

ток с повышенной тревожностью, как правило, имеет неадекватную самооцен

ку: заниженную, завышенную, часто противоречивую, конфликтную, что мо

жет привести к различными соматическим заболеваниями. В связи свышеизло-

женным, целью нашего исследования стало изучение влияния тревожности на 

самооценку подростков в гендерном аспекте. Для достижения цели нами были 

определены следующие задачи исследования: 

• провести теоретический анализ научно-практической литературы 

по проблемеисследования; 

• осуществить эмпирическое исследование взаимосвязей уровня тре

вожности и самооценки в подростковом возрасте; 

• провести сравнительный анализ характера взаимосвязей уровня 

тревожности и самооценки подростков по гендерному признаку. 

Объектом исследования стала личность подростка, предметом -

тревожность как детерминанта самооценки в подростковом возрасте у мальчи

ков и девочек. Перед началом исследования мы выдвинули предположение о 



том, что существуют взаимосвязи между тревожностью и самооценкой у уча

щихся подросткового возраста; при гендерном подходе данные взаимосвязи 

существенно различаются. 

В качестве методологической основы исследования выступили теоретико 

- экспериментальные исследования самооценки Л.В. Бороздиной (1999), работы 

Н.Д. Левитова (1964), Ч.Д. Спилбергера (1983), А.М. Прихожана (1991, 1998, 

2000, 2007), К.Р. Сидорова (2006) и других авторов. 

В исследовании применялись теоретический анализ, наблюдение, беседа, 

метод теста (методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса, 

методика «Шкала самооценки Спилберга-Ханина»), методика Дембо-

Рубинштейна для определения уровня реальной, идеальной и достижимой са

мооценки и их устойчивости (модификация Л.В.Бороздиной, 1999),методы ма

тематической обработки данных (нахождение среднегрупповых значений по 

выборке, корреляционный анализ). 

Экспериментальная площадка исследования – МГОУ СОШ №4 г. Мелен-

ки Владимирской области. В исследовании приняли участие учащиеся 9-х клас

сов. Общая численность выборки 15 человек (из них: 8 девочек и 7 мальчиков) 

в возрасте 14 – 15 лет. 

При исследовании гендерных особенностей влияния тревожности на са

мооценку, проявляющейся у подростков мы получили результаты, представ

ленные в таблицах №1,2 и на рисунках №1,2. 

Анализ полученных структурограмм показывают, что симптомокомплек-

сы не выявлены, однако теснота корреляционных взаимосвязей между компо

нентами тревожности и самооценки по результатам в обеих выборках может 

быть оценена в 3 балла. Зачастую данные связи носят прямо пропорциональ

ный характер. 

Результаты диагностики тревожности и самооценки у девочек подростко
вого возраста 

Таблица 1 



Как видно из структурограмм полученных на выборке мальчиков, высота 

самооценкиимеет прямую корреляционную связь с ситуативным уровнем тре

вожности (т.е. чем больше нечувствительность к своим ошибкам, к неуспехам, 

замечаниям и оценкам окружающих, тем выше напряжение, беспокойстве и 

нервозность). В данном случае, мы говорим об общей самооценке. 

Результаты диагностики тревожности и самооценки у мальчиков подро

сткового возраста 

Таблица 2 



Рис.1. Корреляционная взаимосвязь между уровнем тревожности и само

оценки (девочки) 

Рис. 2. Корреляционная взаимосвязь между уровнем тревожности и са
мооценки (мальчики) 



Показатели по шкале расхождения между уровнем притязаний и само

оценки имеют прямую корреляционную взаимосвязь с показателями пережива

ние социального стресса на выборке мальчиков и с показателями страх ситуа

ции проверки знаний у девочек. Иными словами, нереалистическое, некритич

ное отношение к собственным возможностям у ребят способствуют актуализа

ции эмоциональных состояний, на фоне чего развиваются его социальные кон

такты, а у девочек негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 

проверки знаний, достижений, возможностей. 

На завершающем этапе эмпирического исследования нами был проведен 

сравнительный анализ особенностей тревожности и самооценки по гендерному 

признаку с использованием φ - критерия углового преобразования Фишера. 

Полученные результаты указывают на различия выборок по уровню ситуатив

ной тревожности и показателям по шкале высота самооценки. У девочек пока

затели по данным шкалам имеют более высокие значения 

(Хср 40,25 б.; 74,7 б. (соответственно)). Это характеризует их самооценку как, 

очень высокую, нереалистичную, неадекватную, указывает на существенные 

искажения в формировании личности, «закрытость» для опыта, нечувствитель

ность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих. Для 

девочек, в большей степени, характерны субъективно переживаемые эмоции: 

напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность. Эти состояния возни

кают как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и могут быть разны

ми по интенсивности и динамичности во времени. Таким образом, наша эмпи

рическая гипотеза получила частичное подтверждение. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в профес

сиональной деятельности учителями, психологами и социальными педагогам 

для эффективного взаимодействия с подростками испытывающие проблемы в 

обучение, трудность в общение, при организации коррекционной работы с ни

ми при консультировании их родителей. 
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Становление личности профессионала основывается не только на усвое

нии определенной суммы знаний, умений и навыков, но, главным образом, на 

развитии личностных характеристик, активизирующих адаптивные способно

сти личности, творческое мышление, интерес к изучению выбранной специаль

ности, ответственность и инициативность, способность научно организовывать 

свой труд. Эффективность профессионального становления зависит от многих 

факторов, среди которых выделяют адаптивные способности личности, мотивы 

учебной деятельности, направленность личности, широту познавательных ин

тересов, уровень развития учебных умений. 


