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Аннотация в настоящее время проблема устойчивости и длительности существования семейного
союза приобрела особую остроту поскольку институт брака подвергается различным угрозам от
социально экономических до психологических и социокультурных В силу этого представления сту
дентов о любви имеют важное значение поскольку непосредственно влияют на благополучие семей
ной группы нередко рождающейся именно в студенческий период жизни Результаты описанного
в статье эмпирического исследования дополняют имеющиеся в социально психологической науке
знания о том как студенты понимают феномен любви Установлено что по мере падения у них
уровня социальной тревожности представления о любви приобретают всё более оптимистичное
содержание в них на первое место выходят взаимный обмен между супругами различными психоло
гическими ресурсами и альтруизм
Ключевые слова любовь представления о любви тревожность социальная тревожность сту
денты
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Проблема любви актуальна во все времена
Отношение к этому феномену так или иначе раз
вивает на протяжении жизни любой человек При
этом каждая историческая эпоха диктует свои ка
ноны в отношении роли и значения любви для
жизни людей В настоящее время происходит уси
ление субъективного акцента в понимании люб
ви традиционные мифы и установки в отношении
любви транслируемые обществом подвергаются
личностному осмыслению и переоценке Особую
роль в связи с этим играет студенческий возраст
в котором формируются основные мировоззрен
ческие принципы и взгляды на жизнь происходит
критическое переосмысление общественных сте
реотипов о любви и оформление личностного от
ношения к роли месту любви в жизни человека
Многие супружеские пары образуются именно в
студенческое время а для качественной семей

ной жизни супругам необходимо иметь цельные
представления о любви Имеющиеся взгляды в
отношении любви ориентируют человека в жизни
направляют и определяют его поведение поэтому
качество этих представлений является одним из
условий социальной успешности личности

На формирование представлений о любви
влияет множество разных факторов отношения
в родительской семье идеалы и ценности про
шлый опыт романтических отношений различные
личностные характеристики среди которых не
малое место занимает социальная тревожность
Социальная тревожность имеет своим источни
ком различные ситуации социального взаимодей
ствия При этом она проявляется в двух формах
застенчивость легкая форма и социальная фо
бия тяжелая форма

Т С Павлова и А Б Холмогорова выделяют
в социальной тревожности три компонента страх
оценки дистресс и избегание Страх оценки со
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стороны других людей является стержневым ком
понентом который сопровождается дистрессом
и как следствие вызывает избегание социаль
ных ситуаций Социальная тревожность про
является в следующих признаках постоянный
страх негативной оценки и избегание ситуаций
в которых эта оценка вероятна боязнь взаимо
действовать с незнакомцами тревога о том ка
кое впечатление об этом человеке сложится у
окружающих постоянное ожидание неудачи
У социально тревожных людей формируются ис
каженные представления как о себе так и о дру
гих людях Они смотрят на окружающий мир че
рез призму своей тревоги их личные убеждения
и стратегии поведения формируют такие межлич
ностные взаимоотношения в которых невозмож
но достичь близости и общественного признания
На основе этого возникает предположение что и
представления о любви будут различаться у лю
дей в зависимости от выраженности их социаль
ной тревожности

В основе проведенного нами эмпирического
исследования лежала гипотеза о том что обуча
ющиеся вузов имеющие разные уровни социаль
ной тревожности отличаются по содержанию сво
их представлений о любви более низкий уровень
тревожности сочетается с позитивным содержа
нием представлений о любви при котором она
ассоциируется с альтруизмом в то время как при
более высоком уровне тревожности представле
ния о любви характеризуются отрицательной мо
дальностью с преобладанием эгоистических уста
новок

Базой эмпирического исследования служил
Воронежский государственный университет Вы
борку составили студента разных курсов
обучения Методический блок составили опрос
ники социальной тревоги и социофобии авто
ры О А Сагалакова и Д В Труевцев Пред
ставления о любви авторы И А Джидарьян
Е В Беловол и О В Маслова Психологи
ческие типы любви автор С В Фролова
При обработке данных применялись качественно
количественные методы и статистические в част
ности критерий различий Стьюдента

Прежде всего были обработаны результаты
изучения социальной тревожности что позволи
ло нам сформировать три дифференцированные
по уровням данной психологической переменной
группы студентов Фактически все три группы ока
зались одинаковой численности по ре
спондентов с высоким и низким уровнями соци
альной тревожности и со средним По
следующий анализ проводился относительно этих
трех групп

Начнем с данных полученных по опросни
ку Представления о любви испытуе
мых с низкой социальной тревожностью проде
монстрировали преобладание баллов по шкале
Любовь возвышающая человека сила т е им
свойственно идеализированное видение любви
представление об этом феномене как об источни
ке внутренней энергии Иное выявлено у высоко
тревожных представителей данной группы
свойственно представление о любви как о поме
хе Они смотрят на любовь как на серьезное пре
пятствие источник проблем полагая что любовь
не является конструктивным чувством При этом
в этой группе испытуемых также встречается но
реже взгляд на любовь как возвышающее начало
у респондентов и как на самоотдачу у

Что же касается изучаемых представлений у
умеренно тревожных студентов то их содержа
ние отличает новая характеристика любовь как
самоотдача как желание не получать а отдавать
стремясь заботиться о другом соблюдая в пер
вую очередь его потребности и интересы
Отметим что подавляющее большинство этой
группы студентов считают любовь возвы
шающей силой

Перейдем к анализу статистических результа
тов выявления значимых различий между средне
групповыми значениями показателей представ
лений о любви Обработка данных с помощью
критерия Стьюдента показала наличие значи
мых различий по шкале Любовь помеха меж
ду группами студентов с высоким и средним уров
нями социальной тревожности ≤
с высоким и низким ее уровнями ≤
а также между всеми группами респондентов по
шкале Любовь возвышающая человека сила

≤ ≤ ≤
Таким образом высокому уровню социальной

тревожности соответствует восприятие любви как
феномена доставляющего человеку проблемы и
трудности Высокотревожные студенты представ
ляют что любовь это скорее препятствие жиз
ненное осложнение они склонны считать что лю
бовь не является конструктивным чувством Чем
ниже уровень социальной тревожности тем чаще
у студентов содержание их представлений о люб
ви приобретает позитивную окраску роль которой
они видят в усилении внутренних ресурсов лю
дей ее испытывающих

Далее остановимся на анализе присущих сту
дентам типов любви изученных посредством од
ноименного опросника

Установлено что три четверти испытуемых с
низкой социальной тревожностью ассо
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циируют любовь с дружбой тип сторге Значи
тельно меньшая часть низкотревожных
являются представителями типа агапе т е
воспринимают любовь как альтруизм У студен
тов со средней тревожностью также представлен
такой тип любви как сторге но реже
вторую позицию по частоте встречаемости зани
мает страстная любовь восхищение тип эрос
у испытуемых А лица с высокой соци
альной тревожностью любовь представляют ина
че тип сторге встречается явно реже чем в
предыдущих группах у но существенное
место занимают такие представления как лю
бовь одержимость тип мания у опро
шенных гедонистическая любовь тип людус
у Следовательно мы можем констати
ровать что при высокой социальной тревожности
любовь рассматривается с эгоистической гедони
стической позиции с точки зрения возможности
получения удовольствия Низкая социальная тре
вожность позволяет увидеть в любви альтруисти
ческое начало возможности для коммуникации и
психологического обмена чувствами и поступка
ми

Этот вывод подтверждает статистическая об
работка данных с помощью критерия Стьюдента
Достоверные различия установлены при сравне
нии групп студентов с высоким и средним уровня
ми социальной тревожности по показателям гедо
нистической любви ≤ любви одер
жимости ≤ и любви дружбы
≤ По тем же параметрам гедонистиче

ской любви ≤ любви одержимости
≤ и любви дружбы ≤

также выявлены статистически значимые разли
чия между студентами с низким и высоким уров
нями социальной тревожности В отличие от тех
у кого социальная тревожность слабая или прояв
ляется умеренно социально тревожные студенты
считают любовь кратковременным и поверхност
ным чувством видят в ней источник ситуативного
удовольствия что не предполагает установления
с партнером отношений глубокой душевной бли
зости доверительности и интимности

Выявленные нами данные согласуются с ре
зультатами имеющимися в литературе Так в ис
следовании М В Шугай показано что студенты
с высокой социальной тревожностью проявляют
в межличностных отношениях страх расставания
боязнь близости и доверительности они нужда
ются в постоянном подтверждении своей значи
мости для другого не чувствуют себя безопасно в
отношениях По данным Э Портер и Д Л Чам
блесс социально тревожные юноши не склонны
проявлять самораскрытие которое у них ассоци

ируется с риском и опасностью Это объясняет
установленный нами факт что любовь такими сту
дентами воспринимается как источник проблем а
содержание любви для них это не близость и до
верительность а страсть и удовольствие

Считаем что полученные нами результаты мо
гут быть полезны в просветительской и психопро
филактической работе сотрудников психологиче
ской службы вуза со студентами Следует уделять
достаточное внимание тому как студенты пред
ставляют себе феномен любви и насколько они
переживают состояния социальной тревожности
Ведь как свидетельствуют наши результаты по
следняя способна привести к искаженным пред
ставлениям юношей и девушек о любви а это в
свою очередь может негативно сказаться на про
цессах создания молодыми людьми собственных
семей Кроме того сотрудники вузовской психо
логической службы могут оказывать консульта
тивную помощь и вести просветительскую работу
не только непосредственно в студенческой среде
но и с преподавателями вуза в первую очередь
кураторами осуществляющими воспитательную
работу со студентами в том числе по вопросам
семейного воспитания
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