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Исследование обращается к отдельным компонентам и характеристикам самосознания в целях 
расширения потенциала консультативной работы психолога с проблемой высокой личностной тре-
вожности. Предполагается, что в группах лиц с разным уровнем тревожности существуют статисти-
чески значимые различия в выраженности параметров самосознания. В качестве участников иссле-
дования выступают 125 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Целью исследования явилось изучение 
структурно-содержательных характеристик самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности 
в период ранней взрослости. Выявлено, что когнитивно-эмоциональный компонент самосознания 
оказывается на среднем уровне выраженности при общей тенденции к развитию внутренней деза-
даптации с возрастанием уровня тревожности. Поведенческий компонент самосознания с ростом 
тревожности обнаруживает тенденцию к снижению саморегуляции, общий низкий уровень волевой 
регуляции, настойчивости и самообладания, ухудшение функционирования процессов моделирова-
ния и программирования. Наиболее сформированными процессами являются планирование и само-
стоятельность, выступающие копинг-стратегиями для снижения уровня тревожности. Гипотеза в 
целом получила эмпирическое подтверждение.

Ключевые слова: личностная тревожность, самосознание, период ранней взрослости, самоотно-
шение, самооценка, уровень притязаний, саморегуляция.
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The article examines the individual components and characteristics of self-awareness to expand the po-
tential of the counseling work of a psychologist with the problem of high personal anxiety. We assume that 
statistically significant differences in the severity of individual parameters of self-awareness exist in groups 
of people with different levels of anxiety. The study participants are 125 people between the ages of 20 and 
30. The aim of the research is to study the structural and content characteristics of self-awareness in persons 
with a high level of anxiety during early adulthood. It was revealed that the cognitive-emotional component 
of self-awareness is expressed at the average level. The tendency towards the development of internal malad-
justment is noticeable with an increase in the level of anxiety. In the behavioral component of self-awareness 
decreases self-regulation, the general level of volitional regulation, perseverance and self-control, modeling 
and programming with an increase in anxiety. Planning and self-reliance are the most formed processes. 
They act as coping strategies to reduce anxiety levels. The hypothesis is confirmed.

Keywords: personal anxiety, self-awareness, early adulthood, self-attitude, self-esteem, level of aspira-
tions, self-regulation.
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Введение

Тревожность является одной из самых распространенных психологических проблем со-
временного мира, оказывающих огромное влияние на понижение качества жизни человека. 
Особую актуальность обсуждение тревожности, факторов риска ее развития, ее взаимосвя-
зи с различными аспектами личности, путей ее снижения обретает в обстановке длительной 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 [12; 32]. Тревожность характеризуется, пре-
жде всего, оцениванием окружающего мира как потенциально небезопасного, содержащего 
угрозы [8; 22; 26; 29; 34] и определяется как индивидуальная психологическая особенность, 
выражающаяся в склонности индивида к переживанию тревоги при низком пороге возникно-
вения реакции [12; 16]. Тревожность принято разделять на ситуационную и личностную [30]. 
Первая отражается в виде острой реакции на потенциальную угрозу, вторая же рассматрива-
ется как устойчивая черта личности, отличается хроническим характером и проявляется в те-
чение жизни. Отметим, что высокая личностная тревожность необязательно свидетельствует 
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об имеющемся психическом нарушении, но зачастую может быть фактором риска развития 
патологии либо показателем наличия какой-либо формы тревожного расстройства [2; 3; 5; 27].

Работа практического психолога с высокотревожным клиентом — зачастую кропот-
ливый, сложный процесс, даже при высоком качестве исполнения и квалифицированности 
специалиста сферы психического здоровья [15]. Например, может иметь место так называ-
емый эффект «перетекания», при котором избавление от тревожности в одной сфере при-
водит к ее возникновению в другой [22]. Помимо этого, исследователями указывается, что 
тревожность тяжело поддается преобразованию и редко сменяется полным эмоциональ-
ным благополучием [22]. Можно предположить, что данная проблема обнаруживает себя, 
поскольку субъект при помощи различных методов и техник обучается снижению диском-
фортной тревожности в наиболее стрессовых ситуациях («приступном периоде»), тогда как 
структура личности остается неизменной. Возможно, причины долгого и тяжелого избав-
ления клиента от повышенной тревожности лежат в плоскости отсутствия глубинной про-
работки особенностей его характера, темперамента, наконец, самосознания [21], тогда как 
именно эта сфера выступает ключевым компонентом в становлении личности, построении 
ею внутреннего уникального мира и внешних взаимоотношений [13; 31].

Исследователи предполагают наличие тесной взаимообусловленности самосознания 
и различных компонентов эмоционально-волевой сферы личности [1; 3]. С одной стороны, 
переживание тревоги и сопровождающие этот процесс физиологические реакции влияют 
на функционирование самосознания, изменяют его структурно-содержательные характе-
ристики [13; 31 и др.]. С другой стороны, трансформации структурных элементов самосо-
знания (самопринятия, самоотношения, самооценки) обусловливают различные эмоцио-
нальные проявления [1; 3; 6]. Так, результаты многочисленных исследований указывают 
на взаимосвязь тревожности с самооценкой, самоотношением, Я-концепцией и Я-образом, 
жизненным стилем, личностными эталонами [1; 3; 6; 17; 18].

Традиционно в отечественной психологии в качестве основных структурных ком-
понентов самосознания выделяются: когнитивный (знания человека о себе, представле-
ния о собственных качествах, характеристиках, свойствах), эмоциональный (оценка этих 
качеств, самоуважение, самолюбие), поведенческий (практическое отношение человека к 
себе, готовность к воздействию на объекты внешнего мира). Такого рода трехкомпонентные 
модели самосознания с некоторыми вариациями представлены в работах многих ученых 
(И.С. Кон, В.С. Мерлин, И.И. Чеснокова и др.). Вслед за ними мы придерживаемся данной 
парадигмы при построении исследования, наполняя каждый из структурных компонентов 
самосознания конкретными параметрами. Так, к когнитивно-эмоциональному компоненту 
мы условно относим самоотношение, самооценку, уровень притязаний. Поведенческий же 
компонент представлен саморегуляцией [13; 31].

Отметим, что деление самосознания на компоненты скорее искусственно и условно. 
Данный подход к исследованию имеет ряд ограничений и допущений, поскольку самосо-
знание функционирует целостно, неделимо, а все структурно-содержательные характери-
стики неотрывно взаимосвязаны, взаимопроникаемы, взаимообусловлены, образуя единый 
психический процесс. Однако на данный момент выстраивание исследования иным обра-
зом не представляется возможным ввиду отсутствия средств, которые позволяют изучить 
личность во всем ее многообразии, отсутствия достоверных критериев личностной измен-
чивости, структурной сложности феноменов самосознания и тревожности, а также множе-
ственности входящих в них компонентов [7; 14; 22].
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Несмотря на актуальность вопроса о взаимовлиянии тревожности и структурно-со-
держательных характеристик самосознания, существует незначительное число исследова-
ний, посвященных его разработке [1; 3]. В частности, нераскрытыми остаются особенности 
самосознания психически здоровых лиц, демонстрирующих существенно более высокий, чем 
в норме, уровень тревожности. Применение имеющихся данных в практической работе с са-
мосознанием, идентичностью, целостностью Я лиц при высокой личностной тревожности за-
труднительно. Обращение к функциям, свойствам, структурно-содержательным компонентам 
и характеристикам самосознания в целях постижения психологической сущности этого ядер-
ного компонента личности может способствовать расширению потенциала консультативной 
работы психолога, развитию оптимальных мер психологической коррекции и психотерапии.

Таким образом, целью представленного исследования является изучение структур-
но-содержательных характеристик самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности в 
период ранней взрослости. Основной гипотезой выступает предположение о существова-
нии значимых различий низкой, средней и высокой тревожности с выраженностью когни-
тивно-эмоциональных и поведенческих особенностей самосознания.

Метод

Исследование выполнено в парадигме неклассического типа научной рационально-
сти. Теоретико-методологическая база исследования включает следующие методы: теоре-
тический анализ общей и специальной литературы по проблеме исследования, тестирова-
ние с использованием стандартизированных методик для изучения необходимых параме-
тров, обработка и анализ полученных данных при помощи статистических методов.

В рамках исследования подобран психодиагностический инструментарий, позволяющий 
изучить проявления тревожности и сформировать группы на основе уровней ее выраженно-
сти: использована «Личностная шкала проявлений тревоги» (автор Дж. Тейлор, адаптация 
В.Г. Норакидзе) [19]. Далее в каждой из выделенных групп изучаются особенности самосозна-
ния, исходя из обозначенной модели и структуры данного психического феномена. Когнитивно-
эмоциональный компонент изучается с помощью «Методики исследования самоотношения» 
С.Р. Пантелеева [24], «Методики исследования самооценки личности» С.А. Будасси [23], 
«Самооценки уровня притязаний» Й. Шварцландера [6]. Поведенческий же компонент иссле-
дуется с использованием методик «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [20] и 
«Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана [33].

Участники исследования. Исследовательская выборка включает 125 участников от 
20 до 30 лет (Ме=25,67), осваивающих педагогические специальности. Выборка состоит из 
58 юношей и 67 девушек. Участие в исследовании принимают добровольно, с информи-
рованного согласия. Дифференциация по экспериментальным группам осуществляется на 
основании результатов, полученных на первом этапе исследования при помощи психодиаг-
ностического инструментария, направленного на определение уровня тревожности.

Результаты

На первом этапе исследования выделены следующие экспериментальные группы по 
критерию выраженности личностной тревожности:

— группа с низким и средним с тенденцией к низкому уровнями тревожности (31 человек);
— группа со средним уровнем (54 человека);
— группа с высоким уровнем тревожности (40 человек).
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Далее обратимся к результатам второго этапа исследования. Интересующую нас экс-
периментальную группу высокотревожных лиц составляют 40 человек в возрасте от 20 до 
30 лет (Ме=24,75)— 13 юношей и 27 девушек. Охарактеризуем особенности их самосозна-
ния с опорой на выделенные ранее компоненты.

Когнитивно-эмоциональный компонент самосознания:
самоотношение, самооценка и уровень притязаний
Анализ сформированности самоотношения. В результате анализа и интерпретации 

данных, полученных при исследовании данной группы, выделены следующие особенности 
параметров самоотношения у лиц с высоким уровнем тревожности. У большинства пред-
ставителей группы (от 55% до 93%) все параметры, характеризующие самосознание, нахо-
дятся на среднем уровне выраженности (табл. 1).

Таблица 1
Параметры самоотношения у лиц с разным уровнем тревожности (%)

Шкала
Уровень 

сформированности 
параметра

Количество испытуемых, обнаруживших 
соответствующий уровень

Высокая 
тревожность

Средняя 
тревожность

Низкая 
тревожность

1. Открытость (Внутренняя 
честность)

Низкий 7,5 1,9 0
Средний 92,5 88,9 90,3
Высокий 0 9,3 9,7

2. Самоуверенность Низкий 20 5,6 0
Средний 72,5 74,1 64,5
Высокий 7,5 20,4 35,5

3. Саморуководство Низкий 7,5 3,7 0
Средний 72,5 70,4 61,3
Высокий 20 25,9 38,7

4. Зеркальное Я (Отраженное 
самоотношение)

Низкий 12,5 3,7 3,2
Средний 82,5 72,2 61,3
Высокий 5 24,1 35,5

5. Самоценность Низкий 0 1,9 6,5
Средний 80 66,7 54,8
Высокий 20 31,5 38,7

6. Самопринятие Низкий 17,5 5,6 0
Средний 55 57,4 71
Высокий 27,5 37,04 29,03

7. Самопривязанность Низкий 40 13 6,5
Средний 60 75,9 83,9
Высокий 0 11,1 9,7

8. Конфликтность Низкий 0 11,1 35,5
Средний 75 85,2 64,5
Высокий 25 3,7 0

9. Самообвинение Низкий 5 16,7 41,9
Средний 67,5 77,8 51,6
Высокий 27,5 5,6 6,5
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По шкале «Открытость (Внутренняя честность)» 92,5% участников группы демон-
стрируют среднюю выраженность параметра. Им свойственен нормативный уровень реф-
лексивности, осознанности своего Я. Высокий уровень данного параметра в группе не об-
наружен. Низкие значения, характеризующиеся закрытостью, слабой способностью к само-
анализу, выявлены у 7,5% участников.

72,5% участников с высокой тревожностью характеризуются средним уровнем 
«Самоуверенности», что свидетельствует об отсутствии чрезмерного самомнения при адек-
ватной уверенности в собственных качествах. 7,5% демонстрируют высокий уровень уве-
ренности в себе. Низкие значения, свидетельствующие о неуверенности, неудовлетворен-
ности собой, своими возможностями, выявлены у 20% участников группы.

72,5% участников демонстрируют средний уровень выраженности «Саморуководства» — 
в целом они осознают себя основным источником собственной активности и результатов, ка-
сающихся их деятельности и личности. Они способны к организации своего Я, демонстри-
руют обоснованность своих внутренних побуждений и целей. Высокий балл выявлен у 20%. 
Низкие показатели саморуководства, показывающие зависимость «Я» от внешних обстоя-
тельств, обнаружены у 7,5% представителей группы.

Параметр «Зеркальное Я (Отраженное самоотношение)» у 82,5% выражен на среднем 
уровне, свидетельствующем об адекватных положительных представлениях о себе в глазах 
окружающих людей. Всего у 5% представителей группы с высокой тревожностью обнару-
живается высокий уровень выраженности данного параметра. Низкий уровень выявлен у 
12,5% — эти участники не ожидают от других людей симпатии и уважения к себе, сомнева-
ются в том, что по отношению к ним может выражаться одобрение и понимание.

По шкале «Самоценность» у 80% участников обнаружены средние показатели, что 
соответствует в целом о положительной эмоциональной оценке себя, своего Я. У 20% вы-
явлен высокий уровень, отражающий заинтересованность в собственном Я, любовь к себе, 
ощущение ценности собственной личности и одновременно предполагаемую ценность сво-
его Я для других. Низкая самоценность в группе не обнаружена.

Параметр «Самопринятие» оказывается у 55% представителей группы на среднем 
уровне. 27,5% участников демонстрируют высокий уровень самопринятия, соответствую-
щий дружескому отношению к себе, согласию с самим собой. Отсутствие перечисленных 
качеств, т.е. недостаток самопринятия, являющийся проявлением внутренней дезадапта-
ции, выявлен у 17,5% участников.

60% участников обнаруживают средний уровень «Самопривязанности». Их отличает 
адекватная привязанность к своему Я, общая лабильность Я-концепции, способность ме-
няться при необходимости, положительное отношение к себе. Высокие значения шкалы, 
говорящие о ригидности Я-концепции, не обнаружены. Низкие значения, свидетельствую-
щие о желании что-то в себе изменить, соответствовать идеальному представлению о себе, 
неудовлетворенности собой, показывают 40% участников.

Параметр «Конфликтность» в группе лиц с высокой тревожностью в большинстве 
своем (75%) характеризуется средним уровнем выраженности, что свидетельствует о реф-
лексии, осознании своих трудностей, адекватном образе Я. Высокий уровень, характери-
зующийся наличием внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, тревожно-
депрессивных состояний, сопровождаемых переживанием чувства вины, в данной группе 
обнаружен у 25%. Высокая конфликтность связана с недостатком самоуважения, недооцен-
кой своей компетентности и т.д. Низкие значения конфликтности не обнаружены.
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«Самообвинение» отличается средним уровнем выраженности у большинства участ-
ников группы (67,5%), что свидетельствует об адекватном уровне критичности к себе, соб-
ственным неудачам, недостаткам. Высокий уровень самообвинения у 27,5% участников 
служит индикатором отсутствия симпатии и сопровождается негативными эмоциями в 
свой адрес. Низкий уровень выявлен у 5% участников данной группы.

Таким образом, лица с высоким уровнем личностной тревожности демонстрируют в целом 
положительное самоотношение. Все характеризующие самоотношение параметры у большин-
ства представителей группы находятся на среднем уровне. Также отмечается определенная тен-
денция к развитию внутренней дезадаптации с возрастанием уровня тревожности: при сравнении 
с лицами с низкой и средней тревожностью некоторые участники данной группы обнаруживают 
низкую внутреннюю открытость и самопривязанность при полном отсутствии высоких значений, 
более низкие показатели самоуверенности, саморуководства, самопринятия, отраженного само-
отношения. Помимо этого, процент участников, демонстрирующих высокую конфликтность и 
самообвинение, в группе возрастает. Низкие же значения по данным параметрам отсутствуют.

Для проверки гипотезы о статистической значимости различий между эксперименталь-
ными группами применен критерий Краскела—Уоллиса (Kruskal—Wallis H-test), являющийся 
непараметрическим аналогом однофакторного дисперсионного анализа для сравнения трех и 
более независимых групп. Данный критерий используется, поскольку распределение в груп-
пах не подчиняется закону нормального распределения, что является нередким фактом в пси-
хологических исследованиях с выборками небольшого объема. Определено, что между груп-
пами с низким, средним и высоким уровнями тревожности существуют значимые различия 
в самоотношении по следующим шкалам: «Открытость (Внутренняя честность)» (H=13,383; 
df=2; p=0,001), «Самоуверенность» (H=18,034; df=2; p=0,0001), «Саморуководство» (H=11,660; 
df=2; p=0,003), «Зеркальное Я (Отраженное самоотношение)» (H=15,836; df=2; p=0,0001), 
«Самоценность» (H=7,304; df=2; p=0,026), «Самопривязанность» (H=20,018; df=2; p=0,0001), 
«Конфликтность» (H=40,419; df=2; p=0,0001), «Самообвинение» (H=29,221; df=2; p=0,0001).

При этом, согласно статистическому анализу, параметр «Самопринятие» в группах не 
обнаруживает значимых различий (H=3,906; df=2; p=0,142).

Анализ сформированности самооценки. Результаты диагностики самооценки пред-
ставлены в виде гистограммы (рис. 1).

Для большинства лиц с высоким уровнем тревожности (35%) характерна завышенная 
по невротическому типу самооценка. Завышенную самооценку без признаков невротиза-
ции в группе обнаруживают всего 2,5% участников.

Адекватной самооценкой, считающейся наиболее функциональной, обладают 22,5% 
участников группы. Заниженный уровень характерен для 22,5%. У 17,5% встречается за-
ниженная самооценка с проявлением невроза. Таких участников характеризуют неприятие 
себя, наличие внутренних конфликтов.

Таким образом, большая часть лиц с высоким уровнем личностной тревожности демон-
стрирует завышенную по невротическому типу самооценку, как и участники из групп с низ-
кой и средней тревожностью. Однако, в отличие от них, участники с высоким уровнем тре-
вожности реже демонстрируют завышенный уровень самооценки, при этом обнаруживается 
значительное число лиц с заниженной и заниженной по невротическому типу самооценкой.

Посредством статистического анализа определено, что между группами с разным 
уровнем тревожности существуют значимые различия по уровню сформированности само-
оценки (H=15,283; df=2; p=0,0001).
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Анализ сформированности уровня притязаний. Результаты диагностики уровня при-
тязаний представлены в виде гистограммы (рис. 2).

У большинства представителей группы (57,5%) обнаруживается низкий уровень при-
тязаний. Адекватно умеренный уровень притязаний демонстрируют 20%, высокий — 2,5%. 
Помимо этого, выявлены крайне высокий (2,5%) и крайне низкий (17,5%) уровни притязаний.

Таким образом, лица с высоким уровнем тревожности в большинстве своем обна-
руживают низкий уровень притязаний. Умеренный и высокий уровни в данной группе, в 

Рис. 1. Уровень самооценки у лиц с разным уровнем тревожности

Рис. 2. Уровень притязаний у лиц с разным уровнем тревожности
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сравнении с участниками с низкой и средней тревожностью, представлен у меньшего числа 
участников. Также стоит отметить не встречавшийся в других группах нереалистично завы-
шенный уровень притязаний, характеризующийся переоцениванием своих способностей и 
возможностей. Такие люди берутся за непосильные для них задачи и часто терпят неудачи.

Однако анализ статистических данных демонстрирует отсутствие значимых различий по сте-
пени сформированности уровня притязаний в структуре самосознания (H=1,534; df=2; p=0,464).

Таким образом, предположение о наличии статистически значимых различий в когни-
тивно-эмоциональных особенностях самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности в 
целом подтверждена. В группах с низкой, средней и высокой тревожностью обнаруживают-
ся различия в выраженности самооценки и отдельных характеристик самоотношения (от-
крытость, самоуверенность, саморуководство, зеркальное Я, самоценность, самопривязан-
ность, конфликтность, самообвинение). По уровню притязаний и самопринятию, однако, 
статистически значимых различий группы не обнаруживают.

Поведенческий компонент самосознания: саморегулирование
Анализ стиля саморегуляции поведения. У большинства представителей группы с вы-

соким уровнем тревожности параметры, характеризующие стиль саморегуляции, преиму-
щественно находятся на среднем уровне выраженности (табл. 2).

Таблица 2
Параметры стиля саморегуляции у лиц с разным уровнем тревожности (%)

Шкала
Уровень 

сформированности 
параметра

Количество испытуемых, обнаруживших 
соответствующий уровень

Высокая 
тревожность

Средняя 
тревожность

Низкая 
тревожность

1. Общий уровень саморегу-
ляции

Низкий 25 9,3 12,9
Средний 47,5 61,1 45,2
Высокий 27,5 29,6 41,9

2. Планирование Низкий 12,5 9,3 12,9
Средний 45 42,6 54,8
Высокий 42,5 48,2 32,3

3. Моделирование Низкий 42,5 7,4 3,2
Средний 45 66,7 48,4
Высокий 12,5 25,9 48,4

4. Программирование Низкий 22,5 11,1 19,4
Средний 67,5 68,5 64,5
Высокий 10 20,4 16,1

5. Оценивание результатов Низкий 10 5,6 3,2
Средний 60 59,3 61,3
Высокий 30 35,2 35,5

6. Гибкость Низкий 25 14,8 6,5
Средний 50 61,1 51,6
Высокий 25 24,1 41,9

7. Самостоятельность Низкий 12,5 9,3 22,6
Средний 37,5 61,1 54,8
Высокий 50 29,6 22,6
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Показатели «Общего уровня саморегуляции» у большинства участников (47,5%) с 
высокой тревожностью имеют средние значения, что свидетельствует о достаточной само-
стоятельности, адекватном реагировании на изменение условий, сознательном формулиро-
вании и достижении целей. Высоким уровнем обладают 27,5%, низким — 25%. У последних 
потребность в регуляции своего поведения снижена, они более зависимы от ситуации и 
мнения окружающих людей.

«Планирование» характеризуется средним уровнем выраженности у большинства 
участников (45%), определяя, таким образом, в достаточной степени сформированное 
планирование деятельности, и высоким уровнем выраженности у 42,5% участников. У по-
следних ярко выражена потребность в осознанном планировании своих действий, их планы 
реалистичны, детализированы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. Наконец, 
низкие показатели демонстрируют 12,5% участников, отличающихся недостаточной сфор-
мированностью навыков планирования.

Навык «Моделирования» развит у большинства представителей группы на среднем 
(45%) и низком (42,5%) уровнях. У участников с низкими показателями по шкале выявля-
ется неадекватная оценка значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, фанта-
зирование, которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к ситуации, по-
следствиям своих действий. У таких индивидов часто возникают трудности в определении 
цели и алгоритма действий, отвечающих текущей ситуации. Всего 12,5% обнаруживают по 
данной шкале высокие баллы.

Навыки «Программирования» сформированы у большинства участников данной груп-
пы (67,5%) на среднем уровне. В целом у них развита потребность в продумывании способов 
своих действий для достижения намеченных целей. У 10% выявлен высокий уровень навыков 
программирования. У 22,5% участников обнаружен низкий уровень программирования, ха-
рактеризующийся их неумением и нежеланием продумывать последовательность собственно-
го поведения. Такие люди предпочитают действовать импульсивно, часто сталкиваются с не-
соответствием полученных результатов целям деятельности, действуют путем проб и ошибок.

Такой навык, как «Оценивание результатов», сформирован у большинства участников 
данной группы (60%) на среднем уровне и определяет достаточную развитость и адекват-
ность оценки самого себя и результатов своей деятельности и поведения. 30% обнаруживают 
высокий уровень. У них сформированы устойчивые субъективные критерии оценки резуль-
татов, они адекватно оценивают факт рассогласования полученных результатов с целью дея-
тельности, приведшие к нему причины. Низкий уровень по данному параметру обнаружен у 
10% участников, которые не замечают своих ошибок, некритичны к своим действиям.

По шкале «Гибкость» большинство участников группы (50%) имеют средние баллы. 
У них в целом сформирована способность перестраиваться, вносить коррекции в систему са-
морегуляции при изменении внешних и внутренних условий. У 25% выявлен высокий уровень 
гибкости. Они демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. У 25% обнаружен 
низкий уровень. В динамичной обстановке они чувствуют себя неуверенно, с трудом привы-
кают к переменам в жизни, не способны быстро и своевременно планировать деятельность.

Результаты анализа свидетельствуют также о высоком уровне «Самостоятельности» 
у 50% представителей группы лиц с высокой тревожностью, что указывает на автономность 
в организации активности, способность самостоятельно планировать деятельность и пове-
дение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее вы-
полнения. 37,5% обнаруживают средний уровень. У 12,5% обнаруживается низкий уровень 
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самостоятельности, они зависимы от мнений и оценок окружающих, нуждаются в помощи 
окружающих при построении плана и программы действий.

Обобщая полученные данные, можно отметить незначительную тенденцию к сни-
жению сформированности уровня саморегуляции с ростом тревожности. В целом, лица с 
высоким уровнем тревожности в большинстве своем обнаруживают средний уровень выра-
женности способности к саморегуляции. Однако при сравнении с менее тревожными участ-
никами можно обнаружить тенденцию к возрастанию данных показателей, в частности 
моделирования и программирования. Наиболее сформированными процессами являются 
планирование и самостоятельность — в данной группе они более выражены, чем в группах 
с низкой и средней тревожностью.

Определено, что между группами с разным уровнем тревожности отсутствуют зна-
чимые различия по шкале «Общий уровень саморегуляции» (H=4,661; df=2; p=0,097). Из 
всех шкал, направленных на оценку стиля саморегуляции поведения, значимые разли-
чия обнаруживаются только по факторам «Моделирование» (H=27,933; df=2; p=0,0001) 
и «Программирование» (H=15,354; df=2; p=0,0001). «Планирование» (H=1,323; df=2; 
p=0,516), «Оценивание результатов» (H=1,270; df=2; p=0,530), «Гибкость» (H=6,334; df=2; 
p=0,042), «Самостоятельность» (H=4,933; df=2; p=0,085) характеризуются равной степе-
нью сформированности — различия здесь не достигают статистической значимости.

Анализ сформированности волевой саморегуляции. Выделены следующие особенности 
саморегуляции у лиц с высоким уровнем тревожности (табл. 3).

Таблица 3
Параметры волевой саморегуляции у лиц с разным уровнем тревожности (%)

Шкала
Уровень 

сформированности 
параметра

Количество испытуемых, обнаруживших 
соответствующий уровень

Высокая 
тревожность

Средняя 
тревожность

Низкая 
тревожность

1. Индекс волевой саморе-
гуляции

Низкий 65 20,4 6,5
Средний 25 51,9 25,8
Высокий 10 27,8 67,7

2. Индекс настойчивости Низкий 60 18,5 9,7
Средний 32,5 59,3 25,8
Высокий 7,5 22,2 64,5

3. Индекс самообладания Низкий 57,5 25,9 9,7
Средний 27,5 51,9 38,7
Высокий 15 22,2 51,6

Волевая саморегуляция у большинства участников данной группы (65%) находится 
на низком уровне сформированности, что свидетельствует об их высокой чувствительно-
сти, эмоциональной неустойчивости, неуверенности в себе. Высокий уровень демонстри-
руют лишь 10%, средний — 25%. Такие индивиды в целом способны сознательно управлять 
своими действиями, овладевать собственными эмоциональными состояниями в различных 
ситуациях, обладают достаточной рефлексией.

У 60% участников по субшкале «Настойчивость» выявлен низкий уровень выражен-
ности, свидетельствующий о сниженном фоне активности, повышенной лабильности, им-
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пульсивности, которые могут приводить к непоследовательности поведения и снижению 
работоспособности. У 7,5% обнаружен высокий уровень настойчивости, у 32,5% — средний. 
Они обычно деятельны, работоспособны и целеустремленны.

По субшкале «Самообладание» у большинства участников (57,5%) обнаруживается 
низкий уровень выраженности. Таким индивидам свойственна спонтанность в сочетании 
с обидчивостью и предпочтением традиционных взглядов, которые являются защитой от 
интенсивных переживаний и внутренних конфликтов. У 15% участников выявлен высокий 
уровень, у 27,5% — средний.

Таким образом, лица с высоким уровнем тревожности демонстрируют общий низкий 
уровень волевой саморегуляции, проявляя тенденцию к снижению настойчивости и само-
обладания с ростом тревожности.

Согласно статистическому анализу, между группами с разным уровнем тревожности 
существуют значимые различия по общему уровню волевой саморегуляции (H=38,790; 
df=2; p=0,0001). Демонстрируется также наличие значимых различий по степени сфор-
мированности способности к проявлению «Самообладания» (H=22,290; df=2; p=0,0001), 
«Настойчивости» (H=37,364; df=2; p=0,0001).

Таким образом, гипотеза о наличии статистически значимых различий в развитии по-
веденческого компонента самосознания у лиц с высоким уровнем тревожности частично 
подтверждена. В группах с низкой, средней и высокой тревожностью обнаруживаются раз-
личия в выраженности отдельных характеристик стиля саморегуляции (моделирование, 
программирование) и волевой регуляции, настойчивости, самообладания. Однако по обще-
му уровню стиля саморегуляции поведения, навыков планирования, оценки результатов, 
гибкости, самостоятельности статистически значимых различий группы не обнаруживают.

Обсуждение

Результаты исследования структурно-содержательных характеристик самосознания 
при высоком уровне личностной тревожности у лиц в период ранней взрослости позволяют 
заключить, что данный феномен эмоционально-волевой сферы, включающий осознаваемые 
человеком переживания беспомощности и неопределенности [8; 26], сопровождается опре-
деленными особенностями когнитивно-мотивационной и эмоциональной сфер личности. 
Вместе с тем можно предположить, что фрагментированность самосознания может стать ус-
ловием повышения тревожности [1; 3; 13; 31]. Такой «поддерживающий цикл», функциони-
рующий согласно принципу кольцевой детерминации, наиболее ярко обнаруживается на кон-
трастных значениях континуума психической патологии— при психических расстройствах. 
Так, исследователями отмечается изменение самоотношения как структурного компонента 
самосознания при наличии генерализованного тревожного расстройства (А.А. Атаманов, 
В.Д. Менделевич) [4], а также нарушения самосознания при тревожно-фобических расстрой-
ствах (И.В. Ганзин) [9]. Помимо этого, наличие тревожной симптоматики обусловливает 
особенности функционирования личности в целом [17; 18]. Например, П.М. Ларионовым от-
мечается такая особенность, как невротическая рассогласованность (внутренний конфликт, 
дисгармоничность отдельных черт личности), что выражается в снижении социального инте-
реса, обособлении от общества, но наличии зачастую латентного стремления к превосходству, 
эгоцентричности, веры в собственную исключительность. При тревожных расстройствах 
отмечаются также субъективно ощущаемая бесцельность жизни, фиксация на «негативной 
свободе» (свободе от ограничений), деструктивная внутрипсихическая агрессия [17; 18]. 
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Отметим, что подобные особенности самосознания и его структурно-содержательных харак-
теристик могут выступать в качестве важного компонента клинико-психологической струк-
туры дефекта и служить препятствием для эффективного излечения.

Итак, в группе лиц с высоким уровнем тревожности когнитивно-эмоциональный 
компонент самосознания характеризуется следующими особенностями: в целом наблюда-
ется положительное самоотношение, все характеризующие его параметры у большинства 
представителей группы оказываются на среднем уровне. При этом наблюдается тенденция 
к развитию внутренней дезадаптации с возрастанием уровня тревожности: при сравнении с 
лицами с низкой и средней тревожностью некоторые высокотревожные участники обнару-
живают более низкую внутреннюю открытость (и отсутствие в группе высоких значений), 
более низкие показатели самоуверенности, саморуководства, самопринятия, отраженного 
самоотношения, самопривязанности (также при отсутствии высокого уровня по параме-
тру). Помимо этого, обнаруживается значительно большее число респондентов, демонстри-
рующих высокую конфликтность и самообвинение, в группе высокотревожных индивидов 
по сравнению с респондентами других групп. Низкие же значения по данным параметрам 
отсутствуют. Отметим, что полученные данные согласуются с выводами других исследо-
вателей о высокой внутриличностной конфликтности при тревожной симптоматике [17].

Большая часть лиц с высоким уровнем тревожности обнаруживает завышенную по 
невротическому типу самооценку, как и участники из групп с низкой и средней тревож-
ностью. Но, в отличие от них, участники с высоким уровнем тревожности реже обнаружи-
вают завышенный уровень самооценки, в большей степени характеризуясь заниженной и 
заниженной по невротическому типу самооценкой. Лица с высоким уровнем тревожности 
в большинстве своем обнаруживают адекватно низкий уровень притязаний. Умеренный и 
высокий уровни в данной группе, в сравнении с участниками с низкой и средней тревож-
ностью, представлен у меньшего числа респондентов. Также стоит отметить не обнаружен-
ный в других группах нереалистично завышенный уровень притязаний, характеризующий-
ся переоцениванием своих способностей и возможностей (данная особенность может быть 
объяснена, согласно П.М. Ларионову, наличием у высокотревожных лиц скрытых убежде-
ний о собственной исключительности [17]).

Обобщая полученные данные, можно отметить возникающую с ростом тревожности 
незначительную тенденцию к снижению уровня саморегуляции. В целом, лица с высоким 
уровнем тревожности в большинстве своем обнаруживают средний уровень саморегуля-
ции. Однако при сравнении с менее тревожными участниками можно обнаружить увели-
чение низких показателей по различным параметрам, в частности моделированию и про-
граммированию. Респондентам данной группы свойственен более высокий, чем в группах 
с низкой и средней тревожностью, уровень выраженности планирования и самостоятель-
ности. Лица с высоким уровнем тревожности демонстрируют общий низкий уровень воле-
вой саморегуляции, обнаруживая тенденцию к снижению настойчивости и самообладания 
с ростом тревожности (вероятно, такая тенденция связана со склонностью лиц с тревожной 
симптоматикой ощущать свою жизнь как бесцельную и демонстрировать снижение соци-
ального интереса [17]). Подкрепляя полученные в проведенном нами исследовании резуль-
таты выводами других исследователей, отметим, что по мере возрастания интенсивности 
тревожности повышается вероятность возникновения нарушений адаптации [5].

Предполагается, что наиболее сформированные структурно-содержательные харак-
теристики самосознания у высокотревожных лиц (самостоятельность и планирование) вы-
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ступают своеобразными копинг-стратегиями для снижения приступов тревожности. Так, 
лица с высоким уровнем тревожности многократно перестраховываются, пытаются зара-
нее предусмотреть все возможные проблемы, исключить отклонения от намеченного пла-
на [29]. Такая психологическая защита может приводить к образованию примет, ритуалов, 
которые ограничивают самостоятельность в принятии решений в обычной жизни, а так-
же служат образованию устойчивых черт педантизма и формализма. Зачастую тревожные 
люди бесконечно долго готовят себя к какой-либо деятельности, планируют будущее в то 
время, как настоящее проходит мимо них. Кажущаяся противоречивость стиля регуляции 
поведения и волевой саморегуляции у лиц с высокой тревожностью описывается в научной 
литературе как гиперкомпенсация неуверенности и нерешительности: такие люди могут 
неожиданно реагировать утрированной решительностью, скоропалительностью решений и 
действий, безапелляционными высказываниями [29].

Материалы исследования в дальнейшем найдут применение при разработке програм-
мы психологической профилактики развития тревожных расстройств и проблем формиро-
вания самосознания в случаях наличия такого рода расстройств, а также модели психологи-
ческой коррекции структурных компонентов самосознания при высоком уровне личност-
ной тревожности. Такие программы представляется целесообразным выстроить с опорой 
на когнитивно-поведенческий подход (КПТ) и в соответствии со структурой общего про-
токола работы в данном направлении. Практики осознанности как основной метод третьей 
волны развития метода КПТ обнаруживает эффективность в работе с депрессивными и 
тревожными расстройствами, зависимым поведением, психосоматическими проявлениями 
различных нарушений [10; 28]. Помимо этого, согласно исследованиям, существует отри-
цательная корреляция между показателями осознанности и тревожности, т.е. при повы-
шении уровня осознанности личности снижается выраженность тревожных переживаний 
[25]. В работе с самосознанием, как в норме, так и при различных нарушениях психики, 
практики, базирующиеся на осознанности, демонстрируют значительные возможности по 
профилактике и коррекции его расстройств [11; 28].

Выводы

В исследовании описаны структурно-содержательные характеристики самосознания 
в период ранней взрослости у лиц с высоким уровнем личностной тревожности. Проведен 
сравнительный анализ выраженности различных характеристик самосознания при норма-
тивной тревожности и высоком ее уровне. Согласно полученным данным, между группами 
лиц с низкой, средней и высокой тревожностью существуют значимые различия в выра-
женности некоторых характеристик самосознания. Обнаруживается более низкий уровень 
самоотношения (открытости, самоуверенности, саморуководства, самоценности, самопри-
вязанности, конфликтности, самообвинения), самооценки, волевой саморегуляции, ее сти-
ля (параметров моделирования, программирования), настойчивости, самообладания. При 
этом характеристики самопринятия, уровня притязаний, общего уровня саморегуляции и 
отдельных ее параметров (планирование, оценивание результатов, гибкость, самостоятель-
ность) у лиц с высокой тревожностью выражены примерно так же, как и у индивидов с 
нормативным ее уровнем.

Таким образом, гипотеза, согласно которой у лиц с разным уровнем тревожности су-
ществуют статистически значимые различия в выраженности когнитивно-эмоциональных 
характеристик самосознания и поведения, в целом получает эмпирическое подтверждение.
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Результаты исследования служат углублению и уточнению ранее описанных взаи-
мосвязей эмоциональных характеристик личности с различными компонентами самосо-
знания. Материалы могут быть использованы исследователями в области психологических 
наук при изучении самосознания личности, практическими психологами и психотерапев-
тами в целях разработки программ профилактики развития тревожных расстройств, пси-
хокоррекционных программ по работе с аспектами самосознания у лиц с высоким уровнем 
тревожности.
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