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В статье представлены результаты исследования психологических факторов

социальной тревожности в студенческой популяции на основе многофак#

торной модели аффективных расстройств А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гара#

нян. Описаны методики и этапы исследования. Рассмотрены взаимосвязи

степени социальной тревожности с личностными, интерперсональными и

семейными факторами. Показано, что тревожным студентам присущи такие

качества как перфекционизм и враждебность, избегающий и зависимый ти#

пы личностных установок, неудовлетворенность уровнем своей социальной

поддержки.
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Согласно эпидемиологическим исследованиям проблема социаль#

ной тревожности является весьма распространенной среди населения,

особенно среди молодежи. По итогам опроса, проведенного Зимбардо

среди студентов в 1979 году, около 80% респондентов в какой#либо мо#

мент своей жизни страдали от проявлений социальной тревожности,

40% опрошенных считали себя подверженными этой проблеме в дан#

ный момент [Зимбардо, 1991]. При этом исследователем отмечается

тенденция к распространенности данного явления — так, в 1997 году

от застенчивости страдали уже 50% респондентов. В западных общест#

вах распространенность социальной фобии достигает от 7 до 13%

[Furmark, 2002; Juster, Heimberg, 1998; Rapee, Spence, 2004], в США

она является третьим по распространенности психическим заболева#

нием (после депрессии и алкоголизма). Причем риск манифестации

этого заболевания выше среди подростков и молодежи (15—24 лет)

[Heimberg, Stein, Hiripi, & Kessler, 2000], что может быть обусловлено

актуальными для этого возраста вопросами, тесно связанными с соци#
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альным взаимодействием (самостоятельная социализация, начало

профессиональной деятельности, создание семьи или длительных от#

ношений).

Высокий уровень социальной тревожности крайне неблагоприятно

сказывается на качестве жизни человека, увеличивая риск одиночества,

развода, суицида, коморбидных психических расстройств, алкоголиза#

ции, сексуальных дисфункций, снижения количества социальных свя#

зей и социальной поддержки и пр. [Холмогорова, Гаранян, Горшкова,

Мельник, 2009; Bodinger et al., 2002; Davidson, Hughes, George, & Blazer,

1994; Olatunji, Cisler, Tolin, 2007; Kashdan, 2007; Schneier et al., 1994]. При

этом, несмотря на наличие большого числа исследований разных ас#

пектов социальной тревожности, отмечается отсутствие комплексного

взгляда на эту проблему [Никитина, Холмогорова, 2010; Сагалакова,

Труевцев, 2007; Crozier, Alden, 2005].

Социальная тревожность определяется как вид тревожности, триг#

гером которого выступают ситуации социального взаимодействия, а

основным содержанием является страх негативной оценки со стороны

окружающих [Зимбардо, 1991; Сагалакова, Труевцев, 2009; Никитина,

Холмогорова, 2010; Crozier, Alden, 2005; Heiser et. al., 2003; Rapee,

Spence, 2007; Kashdan, 2007]. Социальная тревожность рассматривает#

ся как вид личностной тревожности [Spielberger, 1972]. Вопрос о соот#

ношении близких между собой понятий социальной тревожности, за#

стенчивости, социальной фобии и избегающего расстройства личнос#

ти пока еще остается открытым, несмотря на то, что многие современ#

ные исследования [Chavira et. al., 2002; Heiser et. al., 2003] свидетельст#

вуют в пользу модели континуума D.W. McNeil, согласно которой эти

состояния располагаются на отрезке от нормальной до интенсивной

тревожности в порядке увеличения интенсивности: застенчивость, со#

циальная фобия и избегающее расстройство личности [Gough, Thorne,

1986].

Целью нашего исследования явилось многоаспектное изучение со#

циальной тревожности на основе интегративной многофакторной пси#

хосоциальной модели расстройств аффективного спектра [Холмогоро#

ва, 2006; Холмогорова, Гаранян, 1998]. Данная модель описывает соци#

ально#психологические факторы эмоционального неблагополучия че#

ловека, систематизируя их по 4 уровням: макросоциальные, семейные,

интерперсональные и личностные. Культурные ценности современного

общества, такие как культ успеха и достижений, культ силы и сдержан#

ности, установка на конкурентность и индивидуализм, объединяясь в

макросоциальные факторы, могут играть существенную роль в разви#
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тии изучаемого феномена [Гаранян, Холмогорова, Юдеева, 2001; Хол#

могорова, 2006]. Кроме того, перечисленные установки способствуют

формированию таких дисфункциональных личностных черт как враж#

дебность и перфекционизм, которые в последнее время интенсивно ис#

следуются как личностные факторы эмоциональных расстройств [Гара#

нян, Холмогорова, Юдеева, 2001; Москова, 2008; Холмогорова, 2006;

Юдеева, 2007].

Крайне значимыми признаются и семейные факторы [Холмогорова,

Воликова, 2007; Юдеева, 2007; Гаранян, 2006; Rapee 1997; Rapee &

Spence, 2007; Burgess et. al., 2005], проявляющиеся в определенном сти#

ле эмоциональных коммуникаций в семье, в дисфункциональных убеж#

дениях и поведении родителей (например, гиперопека и гиперконт#

роль), что также вносит свой вклад в развитие перфекционизма и враж#

дебности. Влияние вышеперечисленных факторов, в свою очередь,

приводит к трудностям в интерперсональной сфере, которые выража#

ются в дефиците близких поддерживающих межличностных отноше#

ний, преобладании формальных, поверхностных контактов, сужении

социальной сети и низком уровне эмоциональной поддержки [Холмо#

горова, Гаранян, Петрова, 2003].

Организация и методы исследования
В качестве испытуемых в исследовании приняли участие студенты

1—3 курсов высшего учебного заведения Москвы в возрасте от 19 до

23 лет. Обследование проводилось очно, анонимно, в форме фронталь#

ного опроса.

Для диагностики эмоционального дистресса применялись опросник

депрессии А. Бека (BDI, разработан A.T. Beck с соавт., адаптация

Н.В. Тарабриной, 2001) и опросник тревоги А. Бека (BAI, разработан

A.T. Beck, R.A. Steer, 1993).

Личностные факторы диагностировались с помощью следующих ме#

тодик:

• Опросника перфекционизма [Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова,

Т.Ю. Юдеева], состоящего из шести шкал: «восприятие других как деле#

гирующих высокие требования», «завышенные притязания и требова#

ния к себе», «высокие стандарты деятельности», «негативное селекти#

рование», «поляризованное мышление», «контроль над чувствами». Все

шкалы опросника обладают умеренно высокими показателями надеж#

ности (α Кронбаха от 0,6038 до 0,7855; коэффициент Guttman Split

half — 0,8835) и высокой тест#ретестовой надежностью (коэффициент r
Spearmen от 0,523 до 0,795) [Юдеева, 2007].
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• Проективного теста враждебности [Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогоро#

ва], которая определяется как устойчивая склонность приписывать со#

циальным объектам негативные качества (доминантность, стремление

унижать других людей, завистливость, холодность, равнодушие, зло#

радство и т.д.). Валидность этого опросника была установлена в группе

из 280 человек, коэффициент α Кронбаха опросника составил 0.799, ко#

эффициент Cuttman Split#half равен 0,681 [Гаранян, Холмогорова, Юде#

ева, 2003; Москова, 2007].

• Опросника личностных установок (Personal Beliefs Questionnare,

PBQ, A. Beck, J. Beck), созданного для оценки выраженности опреде#

ленных личностных установок у взрослых испытуемых. Опросник со#

ставляют 9 шкал, определяющих выраженность следующих типов лич#

ностных установок: зависимой, избегающей, пассивно#агрессивной,

обсессивно#компульсивной, антисоциальной, истерической, нарцис#

сической, параноидной и шизоидной [Beck et. al., 2001].

Диагностика интерперсональных и семейных факторов осуществля#

лась на основе:

• Опросника социальной поддержки F#SOZU#221 [G. Sommer,

T. Fydrich], который включает в себя следующие субшкалы: «эмоциональная

поддержка», «инструментальная поддержка», «социальная интеграция»,

«доверительные связи» и «удовлетворенность социальной поддержкой».

• Опросника «Стили эмоциональной коммуникации в семье»

(СЭК), тестирующего правила эмоционального поведения и уровень

негативных эмоций в родительской семье, а также родительские комму#

никации, индуцирующие отрицательные эмоции у детей. Валидность

этого инструмента была установлена в группе из 108 студентов, коэф#

фициент α Кронбаха опросника составил 0,7 (на выборке 237 чел.)

[Холмогорова, Воликова, 2004].

Для диагностики уровня социальной тревожности было принято ре#

шение использовать опросники, позволяющие оценить когнитивный

(страх негативной оценки со стороны окружающих), эмоциональный

(уровень дистресса в ситуациях общения), поведенческий (избегание

социальных ситуаций) и соматический аспекты изучаемого явления.

В частности, применялись:

• Шкала социального избегания и дистресса (Social Avoidance and

Distress Scale, Watson, Friend, SADS). Конвергентная валидность этого
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инструмента была установлена в группе из 108 студентов. Коэффициент

α Кронбаха опросника составил 0,7 (на выборке 237 чел.).

• Шкала страха негативной оценки (Fear of Negative Evaluation, FNE

Watson and Friend) [Watson, Friend, 1969].

• Краткая шкала социальной фобии (Brief Social Phobia Scale, BSPS),

включающая в себя вопросы по основным критериям социальной фо#

бии: выраженность дистресса в социальных ситуациях, выраженность

физиологических составляющих страха и частоту избегания социаль#

ных ситуаций [Davidson et. al., 1997].

Полученные результаты и их обсуждение
По итогам опроса по Шкале социального избегания и дистресса бы#

ло выявлено, что среди студентов младших курсов более половины име#

ют средний и высокий уровень социальной тревожности (табл. 1). При

этом 35% испытуемых с высоким уровнем социальной тревожности от#

мечают у себя симптомы депрессии умеренной степени тяжести (22,5%

опрошенных), критической степени (10%) и тяжелой степени (2,5%) по

шкале депрессии А. Бека. Опросник тревоги А. Бека показал повышен#

ный уровень тревоги у 87,5% студентов, из них показатели выраженной

и средней степени тяжести демонстрируют 57,5%. Все это говорит о до#

статочно высоком уровне эмоционального неблагополучия в исследуе#

мой выборке.

Следует отметить, что результаты настоящего исследования по сте#

пени эмоционального неблагополучия превышают соответствующие

показатели в общероссийской популяции и данные предыдущих иссле#

дований [Холмогорова, Гаранян, Евдокимова, Москова, 2009], что мо#

жет быть связано с небольшим объемом выборки.

Та б л и ц а  1

Показатели уровня социальной тревожности среди студентов
(N=40; Шкала социального избегания и дистресса SADS)
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Группы испытуемых Количество Количество
студентов (N) студентов (%)

Низкий уровень социальной тревожности 18 45

(от 0 до 7 баллов по шкале SADS)

Средний уровень социальной тревожности 13 32,5

(от 7 до 13 баллов по шкале SADS)

Высокий уровень социальной тревожности 9 22,5

(от 14 и выше баллов по шкале SADS)
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Результаты корреляционного анализа показателей социальной тре#

вожности и депрессии, приведенные в табл. 2, демонстрируют тесную

взаимосвязь исследуемых феноменов.

Та б л и ц а  2

Связь уровня социальной тревожности с показателями депрессии
(корреляционный анализ, критерий Пирсона)

(N=40, опросники: Шкала социального избегания и дистресса SADS,
шкала страха негативной оценки, краткая шкала социальной фобии,

опросник депрессивности А. Beck, опросник тревоги А. Beck)

Анализируя роль личностных факторов, можно отметить, что испы#

туемые с высоким уровнем социальной тревожности имеют также вы#

сокие показатели по опросникам враждебности и перфекционизма (табл.

3). Интересно, что полученные данные схожи с таковыми у больных,

страдающих депрессивными и тревожными расстройствами [Гаранян,

Холмогорова, Юдеева, 2001].

Кроме того, практически со всеми параметрами социальной тревож#

ности связаны избегающий и зависимый типы личностных установок, а

шизоидный тип на статистически значимом уровне коррелирует со сте#

пенью выраженности страха социальных ситуаций и на уровне тенден#

ции с общим показателем социальной фобии (табл. 3).

Обнаруженные также на уровне тенденции положительные корреля#

ционные связи нарциссической и пассивно�агрессивной личностных уста#

новок со степенью избегания ситуаций общения и испытываемого дис#

тресса, при расширении выборки могут выйти на статистически значи#

мый уровень. При этом взаимосвязи между показателями социальной

тревожности и выраженностью параноидного, истерического, антисо#

циального и обсессивно#компульсивного стилей выявлено не было.

Результаты исследования интерперсональных факторов социальной

тревожности студентов представлены в таблице 4, из которой видно,

что практически все показатели изучаемого феномена на статистически
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Уровень социальной тревожности Депрессия
Шкала социального избегания и дистресса (SADS) 37*

Шкала страха негативной оценки (FNE) 43**

Краткий опросник общий балл 58**

социальной фобии интенсивность избегания социальных

(BSPS) ситуаций 56**

интенсивность страха ситуаций общения 55**

Примечания: 1) * — уровень значимости: * — р < 0,05; ** — р < 0,01; 2) нули и за#

пятые опущены.
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2 В таблице приведены результаты исследования только по тем шкалам оп#

росников, которые коррелируют с показателями социальной тревожности.

Личностные факторы Краткий опросник

социальной фобии

Шкалы

Общий балл 34* 20 20 22 20

Видение других как склонных де#

монстрировать превосходство 34* 34* 14 17 08

Видение других как презирающих

слабость 12 11 15 17 20

Видение других как холодных и

и равнодушных 33* 06 15 17 16

Общий балл 41** 43** 44** 40** 46**

Приписанный другим 42** 52** 44** 42** 42**

перфекционизм

Высокие стандарты деятельности 48** 38* 42** 37* 46**

Поляризованное мышление 24 29 44** 42** 47**

Контроль над чувствами 34* 35* 18 19 18

Избегающий тип 52** 35* 50** 52** 46**

Зависимый тип 39* 37* 44** 49** 37*

Пассивно#агрессивный тип 14 07 30 t 28 t 27 t

Нарциссический тип 27 t 07 20 31 t 15

Шизоидный тип 23 #08 30 t 31* 26
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Примечания: 1) * — уровень значимости: * — р < 0,05; ** — р < 0,01; 2) t — тен#

денция к значимости р < 0,1; 3) нули и запятые опущены.

Та б л и ц а  3

Результаты корреляционного анализа показателей социальной
тревожности, враждебности, различных шкал перфекционизма и типов

личностных установок (критерий Пирсона)2

(N=40, опросники: Шкала социального избегания и дистресса SADS,
Шкала страха негативной оценки, Краткая шкала социальной фобии,

Опросник перфекционизма, Опросник враждебности,
Опросник личностных установок PBQ)
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значимом уровне отрицательно связаны как с общим баллом социаль#

ной поддержки, так и со всеми ее шкалами. При этом у испытуемых с

более высоким уровнем социальной тревожности средние показатели

по шкалам «эмоциональная поддержка», «инструментальная поддерж#

ка» и «социальная интеграция» ниже, чем у менее тревожных студентов.

То есть более застенчивые испытуемые чувствуют гораздо меньшую

эмоциональную и инструментальную поддержку, не ощущают себя ин#

тегрированными в какую#либо группу людей и недостаточно удовле#

творены степенью своей социальной поддержки, нежели менее застен#

чивые респонденты. Это значит, что более застенчивые люди отмечают,

что у них меньше знакомых, способных помочь, например, позаботить#

ся о квартире в их отсутствие, одолжить бытовой прибор, поделиться

полезной информацией, оказать моральную поддержку в тяжелой ситу#

ации, выслушать и разделить горе и радость.

Та б л и ц а  4

Связь социальной тревожности с уровнем социальной поддержки
(критерий Пирсона)

(N=40, опросники: Шкала социального избегания и дистресса SADS,
Шкала страха негативной оценки, Краткая шкала социальной фобии,

Опросник социальной поддержки (F�SOZU�22))
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Уровень социальной поддержки Шкалы опросника социальной

поддержки F#SOZU#22

Уровень социальной тревожности

Шкала социального избегания #45** #47** #56** #09 #53**

и дистресса (SADS)

Шкала страха негативной оценки (FNE) #32* #30 #425** #33* #41**

общий балл #48** #34* #57** #37* #56**

физиологические проявления #13 #08 #12 #32* #17

тревоги в ситуациях общения

интенсивность избегания #54** #35* #63** #36* #61**

социальных ситуаций

интенсивность страха в #42** #38* #53** #28 #51**

ситуациях общения
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Примечания: 1) * — уровень значимости: * — р < 0,05; ** — р < 0,01; 2) нули и за#

пятые опущены.
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Корреляционный анализ семейных факторов социальной тревожно#

сти (табл. 5) показал взаимосвязь этого явления с такими особенностя#

ми как склонность родителей к критике, индуцирование в семье недо#

верия к людям и сверхвключенность родителей в жизнь детей. Таким

образом, в семьях более тревожных студентов родители могли ругать ре#

бенка за проявления гнева или агрессии, сердиться на высказывания

недовольства со стороны ребенка, часто критиковать его за допущен#

ные ошибки и долго и тщательно их анализировать, а также сравнивать

своего ребенка с более успешными детьми. Границы таких семей могут

быть более закрытыми, а сами родители при этом стремятся к гиперо#

пеке, решая проблемы за ребенка, вмешиваясь в его дела, стараясь быть

в курсе всех событий его жизни и чутко следя за его настроением. То

есть родители создают своего рода порочный круг: с одной стороны, не

давая ребенку проявить самостоятельность и приобрести собственные

навыки, а с другой — постоянно критикуя его за недостаточную компе#

тентность, при этом приучая ребенка не доверять другим людям, тем са#

мым отрезая возможность получения эмоциональной поддержки извне.

Кроме того, высокий уровень страха негативной оценки статистиче#

ски значимо коррелирует с фактором внешнего благополучия, который

оценивает стремление семьи скрывать, лакировать свои проблемы, ни#

коим образом не показывая их окружающим. Схожие результаты были

получены и ранее R.M. Rapee (2004).

Та б л и ц а  5

Связь социальной тревожности с особенностями эмоциональных комму�
никаций в семье (корреляционный анализ, критерий Пирсона)

(N=40, опросники: Шкала социального избегания и дистресса SADS,
Шкала страха негативной оценки, Краткая шкала социальной фобии,

Опросник Стили Эмоциональных Коммуникаций в семье (СЭК))
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Шкалы опросника СЭК

Уровень социальной тревожности

Шкала социального избегания 33* 22 22 43** 55** 39*

и дистресса (SADS)

Шкала страха негативной оценки(FNE) 15 32* 21 18 20 16
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Заключение
В результате проведенного исследования социальной тревожности

студентов на основе интегративной многофакторной психосоциальной

модели расстройств аффективного спектра было выявлено, что испыту#

емые с высокой степенью социальной тревожности характеризуются и

более выраженными показателями депрессии. Кроме того, они отлича#

ются чрезмерным стремлением к перфекционизму и враждебному по#

ведению, склонны демонстрировать избегающий и зависимый типы

личностных установок, имеют низкий уровень социальной поддержки,

что может осложняться еще и эмоционально неблагополучными отно#

шениями с родителями.

Анализ полученных данных позволяет детально изучить различные

факторы возникновения и течения исследуемого эмоционального рас#

стройства и сформулировать эмпирически и теоретически обоснован#

ную систему конкретных мишеней психотерапии социальной тревож#

ности у студентов.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SOCIAL ANXIETY

IN STUDENTS

T. PAVLOVA, A. KHOLMOGOROVA

The study examined psychological factors of social anxiety in students in frames of multi#

factor model of emotional disorders by A. Kholmogorova, N. Garanian, described meth#
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ods and procedures of the research, presented correlations between the level of social

anxiety and personal, interpersonal and family factors. It was summarized that anxious

students are tend to demonstrate such traits as perfectionism, hostility, avoidant and

dependent types of personal beliefs, dissatisfaction with their social support.

Keywords: social anxiety, shyness, social phobia, perfectionism, hostility, family

dysfunctions, multi#factor model of emotional disorders.
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