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В статье приводятся результаты исследования взаимосвязи между целями кон-
куренции и выраженностью тревожности у студентов-юристов.

Основными целями конкуренции у  студентов-юристов в  настоящем исследова-
нии выделены: широкий спектр знаний в  области права; авторитет в  глазах пре-
подавателей; материальные блага в  виде стипендий и  иных выплат; уважение со 
стороны других студентов; лидерство как демонстрация своего высокого статуса; 
лучшие результаты в  учебе; проявление и  поддержание своей индивидуальности. 
Подчеркивается актуальность изучения целей конкуренции у студентов, приводится 
научная гипотеза, согласно которой характер взаимосвязи между целями конкуренции 
и выраженностью тревожности у студентов-юристов, вероятно, будет обусловлен 
их половой принадлежностью.

Эмпирическим объектом исследования выступили 80 студентов юридического 
факультета Южного федерального университета. Новизна исследования заключа-
ется в эмпирическом исследовании взаимосвязи между целями конкуренции и выра-
женностью тревожности у студентов-юристов.

В качестве методического инструментария применялись: авторская анкета 
С.Т. Джанерьян, Н.И. Спиридоновой), методика «Личностная и ситуативная тревож-
ность» Ч. Д. Спилбергера.

В результате проведенного исследования были установлены ведущие и игнориру-
емые цели конкуренции у студентов-юристов; выявлено преобладание у студентов-
юристов ситуативной тревожности над личностной; определено, чем обусловлен 
характер взаимосвязи между целями конкуренции и выраженностью тревожности 
у студентов-юристов.

Отмечается практическая значимость проведенного эмпирического исследова-
ния, результаты могут быть полезны как самим студентам, так и преподавателям, 
и будущим работодателям, которые непосредственно взаимодействуют с данной 
категорией людей.

В качестве перспектив исследования отмечается возможность изучения особен-
ностей гендера, как одного из основополагающих критериев социальной категориза-
ции, позволяющего в процессе общения относительно легко устанавливать границы 
группы.

Ключевые слова: конкуренция, тревожность, широкий спектр знаний, автори-
тет, материальные блага, уважение, лидерство, лучшие результаты, индивидуаль-
ность, студенты-юристы
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The article presents the results of the study of the relationship between the objectives of 
competition and the severity of anxiety among law students.

The main objectives of competition among law students in this study are: a wide range of 
knowledge in the field of law; authority in the eyes of teachers; material benefits in the form of 
scholarships and other payments; respect from other students; leadership as a demonstration of 
its high status; the best results in learning; manifestation and maintenance of their individuality. 
The urgency of studying the competition goals of students is emphasized, the scientific 
hypothesis is given, according to which the nature of the relationship between the competition 
goals and the anxiety of law students is likely to be due to their gender.

The empirical object of the study was students of the law faculty of the Southern Federal 
University. Respondents were students of the faculty of law, students of other specialties did 
not participate in the empirical study. The novelty of the research is the empirical study of the 
relationship between the goals of competition and the severity of anxiety among law students.

As methodological tools were used: original questionnaire S. T. Dzhaneryan, N. I. Spiridonova, 
method «Personal and situational anxiety» Charles D. Spielberger.

As a result of the study, the leading and ignored objectives of competition among law 
students were established; the predominance of situational anxiety over personal anxiety 
among law students was established; the nature of the relationship between the objectives of 
competition and the severity of anxiety among law students was determined.

The practical significance of the empirical research is noted, the results can be useful both for 
students and teachers, and future employers who interact directly with this category of people.

As the prospects of the study, the possibility of studying the features of gender as one of the 
fundamental criteria of social categorization, which allows in the process of communication 
relatively easy to establish the boundaries of the group.
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ВВЕДЕНИЕ
Подготовка конкурентоспособного специ-

алиста является одной из основных задач 
образовательного процесса, а одним из самых 
актуальных направлений психологического 
изучения жизненных стратегий является 
исследование конкурентных стратегий в обра-
зовании [1, 2]. Такая специфичная сфера, как 
юриспруденция, требует высокого уровня 
конкурентоспособности не только из-за боль-
шого количества специалистов в данной сфере, 
но и  не устоявшихся стандартов поведения 
в  юридической среде. Количество частных 
конкурирующих юридических фирм растет 
с каждым годом, что, в свою очередь, создает 
потребность во все более и более квалифици-
рованных кадрах, которые формируются в вузах 
соответствующего профиля. Предугадав мотивы 
и цели будущего работника, можно с большой 
долей вероятности предположить ту самоот-
дачу и  производительность, которую можно 
получить от такого сотрудника. Более того, 
именно «конкуренция стимулирует инновации 
и благодаря ей у нас есть средства к существо-
ванию» [3].

Теоретическая психология ориентирует 
исследователей на комплексное изучение 
феноменов, порождаемых социально-экономи-
ческой ситуацией в обществе [4, 5]. В качестве 
такого феномена предлагается рассмотреть 
цели конкуренции у  студентов-юристов во 
взаимосвязи с  уровнем выраженности у  них 
тревожности.

Предметом исследования являются цели 
конкуренции у студентов юридического факуль-
тета и степень выраженности у них тревожности. 
Целью выступает взаимосвязь между целями 
конкуренции и выраженностью тревожности 
у студентов-юристов. В качестве эмпирического 
объекта настоящего исследования выступают 
80 студентов юридического факультета Южного 
федерального университета в г. Ростове-на-Дону. 
Гипотеза исследования: характер взаимосвязи 
между целями конкуренции и выраженностью 
тревожности у  студентов-юристов будет обу-
словлен их половой принадлежностью.

МЕТОДИКИ
При проведении исследования приме-

нялся следующий методический инстру-

ментарий: авторская анкета С.Т.  Джанерьян, 
Н.И.  Спиридоновой, методика «Личностная 
и ситуативная тревожность» Ч.Д. Спилбергера. 
Применялись следующие статистические мето-
ды непараметрической статистики: критерий 
Вилконсона, Манна-Уитни, коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена.

Теоретическая база исследования включа-
ет труды таких авторов, как: И.В. Афанасенко, 
С.Т. Джанерьян (о стратегии личности), работы 
о закономерностях и этапах профессионального 
становления личности: Е.Ю. Акимова (этап про-
фессиональной подготовки в вузе); И.Г. Шендрик 
(обучение в вузе в период взрослости) и ряд 
других исследований и научных трудов [6, 7, 8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Начав анализ результатов с целей конкурен-

ции студентов-юристов (Таблица 1), полагаю 
необходимым определить цель конкуренции 
как удержание и отбор ресурсов у конкурентов, 
и, впоследствии, расширение своего влияния. 
Ресурсами, в данном случае, могут выступать 
как объекты материального мира (лучшие 
условия учебы, получение денежных средств 
в виде стипендий и др.), так и нематериальные 
(повышенное внимание к своей персоне, ува-
жение со стороны других студентов, препода-
вателей и т.д.). При этом следует отметить, что 
в изучаемый период – период студенчества, – 
зачастую принимаются новые цели, ценности, 
убеждения и  виды деятельности [9, 10]. Во 
взаимосвязи с целями конкуренции находится 
конкурентная стратегия, под которой понимает-
ся соответствующую учебным мотивам и целям 
субъекта долговременную и устойчивую форму 
организации конкурентных специфических 
действия, направленных на достижение этих 
мотивов и целей [8].

Проведенное эмпирическое исследование 
показало, что ведущей целью конкуренции и у 
девушек, и у и юношей-юристов является широ-
кий спектр знаний, под которым понимается 
их большой диапазон. Указанный факт может 
свидетельствовать о том, что студенты-юристы, 
в целом, придерживаются мнения относитель-
но необходимости знаний и  их возможности 
решать практически любую поставленную 
перед человеком задачу.

Игнорируемой целью конкуренции у деву-
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шек-юристов является лидерство, а у юношей – 
материальные блага. Игнорирование цели кон-
куренции «Лидерство» может свидетельство-
вать о том, что девушки, как правило, относятся 
к  лидерству, как к  некой вынужденной мере, 
уступая в этом отношении юношам. Выявленные 
закономерности у юношей-юристов можно объ-
яснить отрицанием для них первостепенной 
важности материальных благ и выдвижение на 
первый план, помимо широкого спектра знаний, 
проявление своей индивидуальности и показ 
наилучших результатов в учебе.

С помощью критерия Вилкоксона было 
выявлено преобладание целей конкуренции 
у студентов-юристов. Так, у девушек-юристов 
цель конкуренции «Авторитет» больше, чем 
«Широкий спектр знаний» на 81,5  % (Z=3,73 
при p=0,00019), «Материальные блага» больше 
«Широкий спектр знаний» на 77,5  % (Z=3,32 
при p=0,0009), «Уважение студентов» больше 
«Широкий спектр знаний» на 79  % (Z=3,52 
при p=0,0004), «Лучшие результаты» больше 
«Широкий спектр знаний» на 73  % (Z=2,57 
при p=0,010), «Уважение студентов» больше 
«Лучшие результаты» на 67  % (Z=2,005 при 
p=0,0045), «Лидерство» больше «Лучшие 
результаты» на 77  % (Z=3,202 при p=0,0014), 
«Лидерство» больше «Индивидуальность» на 
81 % (Z=3,62 при p=0,0003), «Индивидуальность» 
больше «Широкий спектр знаний» на 76  % 
(Z=3,082 при p=0,002).

У юношей-юристов выявлены иные зако-
номерности: «Авторитет» больше «Широкий 
спектр знаний» на 77 % (Z=3,202 при p=0,0014), 
«Материальные блага» больше «Широкий 
спектр знаний» на 85 % (Z=4,26 при p=0,00002), 
«Материальные блага» больше «Авторитет» на 

71  % (Z=2,433 при p=0,0149), «Материальные 
блага» больше «Уважение студентов» на 72,5 % 
(Z=2,687 при p=0,0071), «Материальные бла-
га» больше «Лидерство» на 67,5  % (Z=1,972 
при p=0,048), «Материальные блага» больше 
«Лучшие результаты» на 72  % (Z=2,56 при 
p=0,00104), «Материальные блага» больше 
«Индивидуальность» на 79  % (Z=3,52 при 
p=0,00042), «Уважение студентов» больше 
«Широкий спектр знаний» на 74 % (Z=2,88 при 
p=0,0039), «Лидерство» больше «Широкий 
спектр знаний» на 78 % (Z=3,43 при p=0,0006), 
«Лучшие результаты» больше «Широкий 
спектр знаний» на 77 % (Z=3,042 при p=0,0023), 
«Лидерство» больше «Индивидуальность» на 
81 % (Z=3,62 при p=0,0003), «Индивидуальность» 
больше «Широкий спектр знаний» на 76  % 
(Z=3,082 при p=0,002).

С помощью критерия Манна-Уитни была 
произведена попытка выявить различия в целях 
конкуренции у девушек и юношей – юристов. 
На статистически значимом уровне различий 
в преобладании целей конкуренции выявлено 
не было.

Продолжая анализировать полученные 
эмпирические результаты, отметим, что тревож-
ность представляет собой некую склонность 
индивида к переживанию тревоги и использу-
ется для обозначения относительно устойчи-
вых индивидуальных различий в склонности 
индивида испытывать это состояние. При 
этом выделяется личностная тревожность, 
как склонность воспринимать подавляющее 
количество ситуаций, как угрожающих, и ситу-
ативная тревожность, как отражение состоя-
ния человека в  настоящий момент времени, 
проявляющееся в  излишнем напряжении 

Таблица 1
Цели конкуренции у студентов-юристов

Переменные
Average Ranks Sum of Ranks Average Ranks Sum of Ranks

девушки юноши

Широта спектра знаний 5,50 231,0 5,446 457,5

Авторитет 3,82 160,5 3,803 319,5

Материальные блага 3,51 147,5 3,059 257,0

Уважение студентов 3,31 139,0 3,595 302,0

Лидерство 3,02 127,0 3,434 288,5

Лучшие результаты 4,59 193,0 4,357 366,0

Индивиду альность 4,24 178,0 4,303 361,5
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и  беспокойстве [9, 10, 11]. Тревожность, как 
черта личности, связана с генетически детер-
минированными свойствами функционирую-
щего мозга человека, которые, в свою очередь, 
обусловливают постоянно повышенный уро-
вень эмоционального возбуждения. Данная 
форма тревожности, наряду с  повышенной 
ситуативной тревожностью, вызываемой раз-
личными стрессорами, приводит к усилению 
стресса, развитию дистресса и  разнообраз-
ных психосоматических заболеваний [12, 13, 
14]. Ситуативная тревожность соразмерно 
временному эмоциональному состоянию, 
которое вызвано действием содержащих для 
индивида реальную или воображаемую опас-
ность факторов, в том время как личностная 
тревожность отражает довольно стабильное 
индивидуальное свойство, определяющееся 
тенденцией субъекта воспринимать угрозу соб-
ственной личности и готовностью реагировать 
на это повышением тревоги в условиях даже 
небольшой опасности или напряжения [15].

Так, у  девушек-юристов установлено пре-
обладание ситуативной тревожности над лич-
ностной тревожностью на 72  % (Z=2,56 при 
p=0,0104), а у юношей – на 69 % (Z=2,24 при 
p=0,0249). Статистически значимые различия 
по преобладанию определенного типа тревож-
ности между девушками и юношами – юристами 
не установлено.

Следующий исследовательский шаг  – это 
определение взаимосвязи между целями 
конкуренции и выраженностью тревожности 
у студентов-юристов (Таблица 2).

Таблица 2
Взаимосвязь между целями конкуренции 

и выраженностью ситуативной тревожности 
у девушек-юристов

Переменные Spearman p-level

Цель конкуренции (Уважение студен-
тов) & Ситуативная тревожность -0,360 0,019

У девушек-юристов с низким уровнем ситу-
ативной тревожности преобладает цель кон-
куренции «Уважение студентов». Это означает, 
что для не тревожного, спокойного состояния 
девушки-юриста преобладающей целью явля-
ется уважение со стороны других студентов.

У юношей эмпирически не установлена 
взаимосвязь между целями конкуренции 
и выраженностью тревожности.

ВЫВОДЫ
1. Ведущие цели конкуренции схожи у девушек 

и юношей – юристов. Игнорируемые цели 
конкуренции, в свою очередь, обусловлены 
половой принадлежностью студентов.

2. Независимо от половой принадлежности 
студентов-юристов у них преобладает ситу-
ативная тревожность.

3. Характер взаимосвязи между целями кон-
куренции и  выраженностью тревожности 
у студентов-юристов обусловлен их половой 
принадлежностью.
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