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Проблема социальной тревожности в современном обществе приобретает особую зна-
чимость, особенно среди молодежи и студентов. Социальная тревожность представляет
собой состояние тревоги, вызываемое ситуациями, связанными с различными формами
социального взаимодействия [3] .

Социальная тревожность не возникает без причины, поэтому важно выделить психо-
логические факторы социальной тревожности, которые могут ее вызывать: нарушения
сна, отсутствие навыков преодоления стресса, прокрастинация, трудности с финансовым
положением, трудности в семейных отношениях, повышенная усталость, отсутствие моти-
вации, задолженности по учебе, недостаток общения и поддержки, конфликты со сверст-
никами, проблемы с самооценкой [2].

Социальная тревожность способна оказывать отрицательное воздействие на жизнеде-
ятельность студента, академическую успеваемость, мотивацию к обучению, а также на
процессы социальной и эмоциональной адаптации.

Мотивацию к обучению можно определить как специфический вид мотивации, связан-
ный с учебной деятельностью, который основывается на различных мотивах [5].

Ключевая проблема заключается в противоречии между высокой распространенно-
стью социальной тревожности среди студентов (особенно младших возрастных групп) и
отсутствием системных мер поддержки, учитывающих динамику мотивационных и пове-
денческих паттернов в процессе адаптации к образовательной среде.

В исследовании приняли участие две возрастные группы: младшая (15–17 лет, n=21)
и старшая (18–20 лет, n=21). Для проведения исследования применялись следующие ме-
тодики:

1) “Шкала социальной тревожности Либовица” (Адаптация: И. В. Григорьева, С. Н.
Ениколопов) для оценки уровня социальной тревожности.

2) “Шкала академической мотивации, ШАМ” (Авторы: Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е.
Н. Осин) для анализа познавательной мотивации.

3) “Опросник способов совладания, WCQ” (Авторы: R. Lazarus, S. Folkman. Адаптация:
НИПНИ) для выявления доминирующих копинг-стратегий.

Результаты
Распределение социальной тревожности:
Младшая группа: отсутствие социальной тревожности — 21%, легкая — 21%, средняя

— 21%, выраженная — 24%, сильная — 3%, очень сильная — 10%.
Старшая группа: отсутствие социальной тревожности — 27%, легкая — 27%, средняя

— 9%, выраженная — 18%, сильная — 9%, очень сильная — 9%.
Выявлена значимая возрастная динамика (p<0.05): снижение доли выраженной социаль-
ной тревожности на 6% в старшей группе, что может объясняться повышением психоло-
гической зрелости и адаптационных ресурсов.

Взаимосвязь социальной тревожности и академической мотивации:
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У младших студентов с высокой социальной тревожностью преобладает средний уро-
вень познавательной мотивации (82% против 55% в группе с низкой), тогда как низкая
коррелирует с высоким уровнем мотивации (35% против 9%).

В старшей группе высокая социальная тревожность не препятствует сохранению вы-
сокой мотивации (50% против 67% при низкой социальной тревожности).

Копинг-стратегии:
Для младшей группы с высокой социальной тревожностью характерно доминирование

избегания (M=74), конфронтации (M=62) и дистанцирования (M=66). При этом отмеча-
ется активное использование планирования (M=58) и самоконтроля (M=61).

Старшие студенты демонстрируют меньшую зависимость от избегающих стратегий
(M=56 при низкой социальной тревожности против. M=71 при высокой социальной тре-
вожности) и более сбалансированный профиль совладания.

На этапе написания тезисов завершен сбор данных, проведена первичная обработка,
данные систематизируются и подготавливается к обработке средствами математической
статистики.

Выводы и рекомендации

1) Возрастная динамика социальной тревожности свидетельствует о необходимости ад-
ресной поддержки младших студентов в период адаптации (тренинги коммуникатив-
ных навыков, тьюторское сопровождение).

2) Высокая мотивация старших студентов при наличии социальной тревожности ука-
зывает на эффективность стратегий эмоциональной саморегуляции, что требует ин-
теграции соответствующих модулей в образовательные программы.

3) Преобладание избегающих копинг-стратегий в обеих группах диктует важность раз-
вития проактивных методов совладания.
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