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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ

Аннотация. В работе рассматривается проблема соотноше-
ния эмоционального и познавательного компонентов самосо-
знания с уровнем доверия субъекта к окружающим. Приведены 
результаты исследования самоотношения и личностной идентич-
ности студентов с низким и высоким уровнем доверия к другим 
людям. Результаты исследования демонстрируют, что при высо-
ком уровне доверия к окружающим студенты отличаются более 
позитивным самоотношением и в меньшей степени подвержены 
кризисным переживаниям, возникающим на этапе формирования 
личностной идентичности.

Ключевые слова: доверие к окружающим, культурно-истори-
ческий подход, личностная идентичность, самоотношение, само-
сознание, студенты.
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С позиций культурно-исторического подхода развитие само-
сознания обусловлено, прежде всего, социальной обстановкой, в 
которой происходит личностное становление субъекта [8, с. 198]. 
По словам Л.С. Выготского, самосознание является социальным 
сознанием, перенесенным субъектом во внутрь [2, с. 394], и во 
многом определяется взаимодействием индивида с окружающей 
его средой: формирование самосознания – это следствие соци-
ально-культурного развития его носителя, в связи с чем при раз-
ном содержании среды будет развиваться особая структура само-
сознания [2, с. 234].Одним из значимых периодов формирования 
личности и самосознания являются студенческие годы [7, c. 181]: 
именно в юношеском возрасте происходит наиболее активное 
включение в коммуникативную среду для накопления опыта и 
расширения собственных возможностей. Позитивное самоотно-
шение и устойчивая личностная идентичность позволяют инди-
виду успешно интегрироваться в различные общности и группы, 
выстраивая плодотворные профессиональные и межличностные 
отношения. Кроме того, на данном этапе социализации форми-
руется и доверие к окружающим людям [3, с. 95], определяющее 
эффективность тех или иных форм социального взаимодействия 
[4, с. 4]. Личностное доверие рассматривается как фундамент аб-
солютно любого общества [6, с. 74], однако и аналитики, и об-
щественные деятели отмечают, что уровень межличностного и 
институционального доверия в современной России не высок [5; 
6]. Кризис доверия, в свою очередь, ведет к тому, что общество 
отстает в развитии, так как любые нововведения могут вызывать 
острые социальные конфликты и протест [1]. Закономерно, что 
для психологии актуальной становится задача изучения психоло-
гических особенностей лиц с разным уровнем доверия, в частно-
сти, определение структуры и специфики их самосознания.

Для изучения особенностей эмоционального (самоотношение) 
и познавательного (личностная идентичность) компонентов са-
мосознания студентов с разным уровнем доверия к окружающим 
было проведено исследование, к участию в котором было при-
влечено 130 студентов с первого по четвертый курсы различных 
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направлений подготовки ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет» в возрасте 18-23 лет. Для сбора эмпирических 
данных были использованы следующие методики: опросник 
самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, опросник кри-
зисной идентичности Н. В. Дмитриевой, Н.А. Самойлик,16-ти 
факторный личностный опросник (форма С) Р.Б. Кеттелла в адап-
тации Э.С. Чугуновой, методика изучения доверия / недоверия 
личности миру, другим людям и себе А.Б. Купрейченко, шкала 
социального доверия Дж. Роттера в адаптации С.Г. Достовалова 
и модификации И.Ю. Леоновой и И.Н. Леонова, методика диа-
гностики самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации 
Н.Ф. Калина. Полученные данные были обработаны с помощью 
средств компьютерной программы для статистической обработки 
данных IBM SPSS Statistics 22.0. В результате проведения иерар-
хического кластерного анализа выборочная совокупность была 
поделена на два кластера. Затем в ходе кластерного анализа мето-
дом k-средних выделенные кластеры были обозначены как груп-
пы респондентов с низким (n=86) и с высоким уровнем доверия к 
окружающим (n=44). На следующем этапе обработки для анализа 
статистических различий по изучаемым показателям был исполь-
зован U-критерий Манна-Уитни. Наибольший интерес представ-
ляет анализ различий с высоким уровнем значимости (p ≤ 0,001) 
по показателям самоотношения: «Глобальное самоотношение», 
«Самоинтересы» и «Отношение других».

Показатель «Глобальное самоотношение» трактуется в мето-
дике В. В. Столина и С. Р. Пантелеева как интегральное чувство за 
или против собственно «Я», т.е. в целом отражает степень приня-
тия себя как личности. Полученные результаты демонстрируют, 
что у студентов, имеющих низкий уровень доверия к окружаю-
щим, данная характеристика находится на уровне средних значе-
ний (среднее значение – 15,64, медиана – 15 , мода – 15, минимум 
– 4, максимум – 26), у студентов, с высоким уровнем доверия к 
окружающим, данная характеристика находится на уровне высо-
ких значений (среднее значение – 19,02, медиана – 19,5, мода – 
22, , минимум – 10, максимум – 26), что может свидетельствовать 
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о том, что студенты с низким уровнем доверия к окружающим 
меньше удовлетворены своим внутренним «Я», у них может воз-
никать сомнение в ценности своей личности, в то время как их 
сверстники с высоким уровнем доверия к окружающим больше 
удовлетворены собой, могут в большей степени выражать инте-
рес к собственному «Я».

Показатель «Самоинтересы» отражает меру близости к само-
му себе. По полученным результатам можно сказать, что у лиц 
из первой подгруппы данная характеристика находится на уровне 
средних значений (среднее значение – 5,69, медиана – 6, мода – 
6, минимум – 1, максимум – 8), во второй подгруппе – на уровне 
высоких значений (среднее значение – 6,55, медиана – 7 , мода 
– 7, минимум – 1, максимум – 8). Это свидетельствует о том, что 
студенты с низким уровнем доверия к окружающим меньше за-
интересованы в своей личности, они в меньшей степени уверены 
в свой интересности для других; респонденты второй подгруппы 
больше заинтересованы в самих себе, они проявляют готовность 
общаться с собой «на равных», уверенны в том, что представляют 
интерес для других.

Показатель «Отношение других» выражает представление 
субъекта о способности вызвать у других людей уважение к себе 
и симпатию. Полученные результаты демонстрируют, что у ре-
спондентов первой подгруппы данная характеристика находится 
на уровне средних значений (среднее значение – 5,17, медиана 
– 5, мода – 5, минимум – 1, максимум – 8), а у респондентов вто-
рой подгруппы – на уровне высоких значений (среднее значе-
ние – 6,09, медиана – 6, мода – 6, минимум – 2, максимум – 8). 
Это может говорить о том, что лица с низким уровнем доверия 
к окружающим, считают, что окружающие люди, возможно, их 
недолюбливают, а общение с ними несет негативный характер, в 
свою очередь студенты второй подгруппы не ожидают враждеб-
ности со стороны окружения, они представляют себя способны-
ми вызвать положительное отношение к себе взаимодействуя с 
другими.
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Не меньший интерес представляет анализ различий по показа-
телям личностной идентичности с уровнем значимости p ≤ 0,05: 
«Эмоциональный аспект», «Поведенческий аспект» и «Межлич-
ностные и профессиональные отношения».

Показатель «Эмоциональный аспект» позволяет охарактери-
зовать общее эмоциональное состояние субъекта на фоне пере-
живания кризиса личностной идентичности. Полученные резуль-
таты демонстрируют, что в обеих анализируемых группах данная 
характеристика находится на уровне средних значений, однако 
у студентов первой подгруппы этот показатель несколько выше 
(среднее значение – 12,01, медиана – 12, мода – 9, минимум – 1, 
максимум – 27), чем у второй подгруппы (среднее значение – 9,7, 
медиана – 11, мода – 12, минимум – 0, максимум – 18). Это может 
означать, что студенты с низким уровнем доверия к окружающим 
более склонны к проявлениям вспышек гнева или апатии при 
возникновении проблем, они больше устают и чаще находятся в 
напряжении. В свою очередь студенты с высоким уровнем дове-
рия к окружающим в меньшей степени склонны к проявлению 
тревожности, более оптимистично настроены на решение про-
блем, меньше подвержены усталости при переживании кризиса 
идентичности.

Показатель «Поведенческий аспект» характеризует поведен-
ческие модели, реализуемые субъектом в процессе формиро-
вания личностной идентичности и связанным с ним кризисом. 
Полученные данные показывают, что у студентов из первой 
подгруппы данная характеристика выражена на уровне высоких 
значений (среднее значение – 11,07, медиана – 11,5, мода – 13, 
минимум – 0, максимум – 20), а у второй подгруппы – на уровне 
средних значений (среднее значение – 8,86, медиана – 9, мода – 2, 
минимум – 0, максимум – 19). Данные результаты говорят о том, 
что респонденты с низким уровнем доверия к окружающим ме-
нее уверены в себе, чаще избегают отношений с другими людьми, 
им свойственно пассивно подчиняться обстоятельствам, в то вре-
мя как респонденты с высоким уровнем доверия к окружающим 
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более социально активны, стремятся управлять своей жизнью, 
несмотря на переживание некоторой неопределенности, могут 
импульсивно отреагировать на замечание, но с окружающими 
склонны поддерживать дружеские отношения.

Показатель «Межличностные и профессиональные отноше-
ния» отражает интенсивность кризисных переживаний, связан-
ных с формированием социальной идентичности личности. По-
лученные результаты демонстрируют, что респонденты в обеих 
анализируемых группах имеют средние значения по данному по-
казателю, однако у студентов первой подгруппы этот показатель 
выше (среднее значение – 7,77, медиана – 8, мода – 8, минимум – 2, 
максимум – 14), чем у второй подгруппы (среднее значение – 6,11, 
медиана – 6, мода – 6, минимум – 1, максимум – 12). Это может 
означать, что студенты с низким уровнем доверия к окружающим 
более склонны выражать неудовольствие к поведению других, их 
взаимоотношения с людьми могут носить конфликтный характер, 
в будущем они могут быть удовлетворены выбранной работой, но 
при этом могут испытывать определенный дискомфорт, который 
связан с их рабочим окружением. Напротив, студенты с высоким 
уровнем доверия к окружающим, вероятнее всего, будут более 
удовлетворены выбранной профессией, они могут чувствовать 
некоторую скованность в обществе, но в большей степени склон-
ны считать, что окружающие их понимают, их межличностные 
отношения чаще имеют бесконфликтный характер.

Таким образом, установлено, что студенты с высоким уровнем 
доверия к окружающим, в отличие от студентов с низким уровнем 
доверия к окружающим, обладают более позитивным самоотно-
шением, в частности, более высоким уровнем уверенности в себе 
и своих силах, самоуважения, а также убежденности в возможно-
сти достичь уважения со стороны других людей. Такие студенты 
в меньшей степени подвержены кризисным переживаниям, воз-
никающим на этапе формирования личностной идентичности, 
они отличаются большей стабильностью эмоционального состо-
яния и готовностью к межличностному взаимодействию.
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