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 Аннотация. В статье  изучены образ уверенного поведения в студенческом 

возрасте,  освещены  вопросы:   различия в социальных представлениях образа уверенного 

поведения в зависимости от пола респондента, его возраста, профессиональной 

направленности и личностных особенностей;  взаимосвязь между уверенностью в себе и 

личностными особенностями. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONFIDENCE AND PERSONALITY IN 

STUDENTS 

Abstract. The article studies the image of confident behavior at a student age, highlights 

the following issues: differences in social representations of the image of confident behavior 

depending on the gender of the respondent, his age, professional orientation and personal 

characteristics; the relationship between self-confidence and personality. 
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Проблема социальных представлений является одной из центральных в 

социальной психологии. Одним из первых данный феномен описал Э. Дюркгейм в 

конце XIX века. По его мнению, социальная жизнь всецело состоит из представлений. 

«В социальных представлениях заложен способ осмысления группой людей 

своих отношений с объектами, которые на них влияют» [1]. Главная функция 

социальных представлений заключается «в создании солидарности, сплоченности 

людей, аккумуляции энергии, необходимой для развития общества в целом и каждой 

конкретной организации» [2]. 

Автором теории «Социальные представления» стал французский психолог С. 

Московичи. Он считает, «…что изучение социальных представлений дает важнейший 

материал для понимания социально-психологических черт социальной общности: 

выражая отношение группы к социально значимому объекту, коллективное 

представление, и это подтверждается эмпирически, является одним из ее 

фундаментальных атрибутов» [3].  

Можно выделить три основные функции социальных представлений: 

1. Сохранение стабильности, устойчивости индивидуальной или групповой 

когнитивной структуры. 

2. Детерминация поведения. 

3. Адаптация внешних социальных фактов. 

Проблема уверенности в себе изучается в психологической теории и практике 

на протяжении многих лет. Данное понятие имеется в большинстве языков мира, а 

экспериментальному психологическому изучению уверенности в себе предшествовала 
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практика в больницах и клиниках неврозов «тренинга уверенности». 

Уверенность в себе — как психологический конструкт, разными авторами и в 

разные годы трактовался по-разному. К началу 70-х годов сформировалось 

представление об уверенности в себе как о комплексной  характеристике личности, 

включающей в себя три компонента: 

• эмоциональный компонент, который заключается в смелости личности в 

социальных контактах и, таким образом, в отсутствии социальных страхов; 

• когнитивный компонент, который «отражает силу убежденности человека в 

собственной эффективности» [5]; 

• поведенческий компонент, который содержит в себе «использование 

личностью конкретных правил, складывающихся из отдельных навыков демонстрации 

уверенности» [5]. 

Цель исследования заключалась в изучении образа уверенного поведения в 

студенческом возрасте. 

Методологической основой послужила теория социальных представлений С. 

Московичи, а также концептуальные взгляды В.Г. Ромека, Е.А. Серебряковой, А.М. 

Прихожан, О.В. Соловьевой об уверенности в себе как о комплексной характеристике, 

включающей в себя три компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. 

Гипотезы исследования: 1) существуют различия в социальных 

представлениях образа уверенного поведения в зависимости от пола респондента, его 

возраста, профессиональной направленности и личностных особенностей; 2) 

существует взаимосвязь между уверенностью в себе и личностными особенностями. 

Выборка состояла из 160 респондентов, которые были поделены на основную 

группу — 80 студентов первого курса в возрасте от 17 до 19 лет и контрольную группу 

— 80 работающих взрослых в возрасте от 45 до 48 лет. Группы были равны по полу и 

образованию — техническое и гуманитарное. 

Содержание исследования: 

 - Анкета для выявления социальных представлений об уверенном поведении. 

Анкета содержит 35 характеристик об уверенном поведении, которые были 

выделены нами на основе дипломных работ. 

 -   Тест уверенности в себе В.Г. Ромека. 

 -   Тест  Т. Лири «Диагностика межличностных отношений». 

В основной группе (респонденты первого курса обучения) наиболее значимыми 

качествами уверенного поведения отмечались эмоциональный (р < 0,01) и 

поведенческий (p < 0,01) компоненты. В представлениях юношей и девушек уверенное 

поведение демонстрирует тот, кто выглядит эмоционально устойчивым, открытым, 

легко вступает в контакт с людьми и имеет коммуникативные навыки, позволяющие 

им отстаивать свою точку зрения и выступать перед публикой. 

В контрольной группе (работающие респонденты зрелого возраста) социальные 

представления включают в себя, в первую очередь, когнитивный компонент (р < 0,01) 

и ответственность (р < 0,01). В зрелом возрасте в процессе деятельности более ценным 

становится наличие профессиональных знаний, умений, широкой эрудиции. Поэтому 

поведение человека оценивается как уверенное, если личность является 
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интеллектуально компетентной, действует в рамках своего мировоззрения и системы 

ценностей, а не опирается на мнение окружающих и не боится ответственности. 

Взаимосвязь между уровнем уверенности в себе и личностными особенностями. 

Для проверки данной гипотезы использовался корреляционный анализ по 

коэффициенту корреляции Пирсона.  

Были выявлены: 

• положительная корреляция на уровне значимости р < 0,05 между: 

уверенностью и инициативой в контактах (r = 0,234), уверенностью и социальной 

смелостью (r = 0,319); 

• отрицательная корреляция на уровне значимости p < 0,01 между: 

уверенностью и личностной тревожностью (r = –0,523), уверенностью и конфликтом 

самооценки (r = –0,618); 

• отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,05 между: 

уверенностью в себе и реактивной тревожностью (r = –0,294), уверенностью и 

подчиняемым типом (r = –0,345 ), уверенностью и зависимым типом (r = –0,338). 

Социальные представления об уверенном поведении — сложный 

психологический конструкт, который зависит от множества факторов. Так, 

представления об уверенном поведении зависят от возраста, что может быть 

обусловлено специфическими особенностями каждого возрастного периода и 

жизненного опыта. В юношеском возрасте важной является сфера общения, а также 

существует множество тревожных мыслей о своем будущем, возможно, поэтому в этом 

возрасте уверенный человек это тот, кто, прежде всего, проявляет уравновешенность, 

позитивный настрой, а также является общительным и умеет выступать на публике. В 

зрелом возрасте, когда большую значимость приобретает профессия и умение 

справляться с жизненными трудностями, уверенным считается тот человек, который 

ориентируется на свои жизненные ценности, является умным и эрудированным, а также 

умеет брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки. 

Профессиональная направленность частично влияет на оценку одного и того же 

поведения как уверенного или не уверенного. Представители гуманитарных профессий 

склонны обращать внимание на эмоциональную составляющую, а именно на такие 

качества, как оптимизм, спокойствие, легкость в общении с разными людьми, а для 

представителей технических профессий важным является умение самостоятельно 

справляться со своими делами. Это может быть связано со спецификой деятельности, 

так как люди, чья работа связана с другими людьми, для них важнее сохранить 

позитивный эмоциональный фон для установления контакта с людьми, а тем, кто в 

работе взаимодействует больше с техникой и мало общается, важнее умение решать 

поставленные задачи, не прибегая к чужой помощи и не нуждаясь к поддержке со 

стороны. 

Социальные представления об уверенном поведении частично различаются у 

мужчин и женщин. Женщины при оценке поведения больше обращают внимание на 

эмоциональный компонент, а именно на спокойствие, уравновешенность, 

позитивность, а также на умение признавать свои ошибки. Для мужчин практически 

синонимом уверенности является решительность. И это может быть обусловлено тем, 

что для женщин коммуникативная сфера является наиболее ценной, и позитивный 
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эмоциональный фон и способность признавать свои ошибки позволяют быть более 

успешным    в данной сфере, когда как для мужчин важнее напористо и своевременно 

решать профессиональные задачи. 

Особенности разных типов личностей существенно не влияют на социальные 

представления об уверенном поведении. Что говорит о том, что данный 

психологический конструкт является частью коллективного, а не индивидуального 

сознания. 

Наконец, уверенность как характеристика личности связана с конфликтом 

самооценки, тревожностью и типом личности. Люди зависимого и подчиняемого типа 

личности, высоко тревожные и те, кто ощущает огромную разницу между своей 

жизнью здесь и сейчас и ее идеальным представлением, склонны в большей степени 

проявлять застенчивость, желание найти более сильное и надежное плечо, на которое 

можно перенести ответственность и не переживать, что произойдет очередная неудача 

по собственной вине. 

Анализ проведенного нами исследования позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Социальные представления об уверенном поведении зависят от возраста, так 

как были обнаружены различия по 4 из 9 категорий, выделенных как возможные 

составляющие уверенного поведения. В студенческом возрасте уверенное поведение 

приписывают человеку более уравновешенному, спокойному, общительному, который 

не боится проблем.  

2. Социальные представления частично зависят от профессиональной 

направленности, так как различия были выявлены по 2 из 9 категорий. 

Представители гуманитарных профессий выше оценивают эмоциональный компонент 

уверенного поведения и считают, что быть уверенным значит  проявлять  

эмоциональную  стабильность и спокойствие 

3. Социальные представления об уверенном поведении частично зависят от 

пола, так как различия были выявлены по 3 из 9 категорий. Женщины приписывают 

уверенность как черту личности людям, которые демонстрируют уравновешенность, 

открытость, позитив- ность и умение признавать свои ошибки, а мужчины связывают 

уверенность с решительностью, как с умением решать жизненные задачи настойчиво и 

своевременно. 

4. Социальные представления об уверенном поведении не зависят от 

личностных особенностей, так как не было обнаружено ни одного статистически 

значимого различия между представителями разного типа личности, что говорит о том, 

что социальные представления в большей степени связаны с социальным контекстом, 

нежели с инди- видуально-личностными свойствами. 

5. Существует взаимосвязь между уверенностью в себе и личностными 

свойствами, так как были получены значимые корреляции по ряду личностных 

характеристик. Не уверенное поведение чаще встречается у людей подчиняемого и 

зависимого типа личности. 
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