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Изучение самооценки в настоящее время особенно актуально ввиду негативного влияния на нее 
чрезмерного увлечения социальными сетями, которое имеет место как в молодом, так и в более старшем 
возрасте. Для изучения изменений в самооценке, происходящих по мере перехода подростков во взрослое 
состояние, необходимо иметь опросники, пригодные одновременно для подростков и взрослых. Це-
лью данного исследования является разработка короткой версии опросника самооценки для подрост-
ков и взрослых, доказательство ее надежности и валидности и построение факторной модели само- 
оценки.

Эмпирической основой исследования послужили результаты онлайн-тестирования 3153 испытуемых, 
в том числе 2570 взрослых 18–76 лет и 583 подростков 10–17 лет; среди испытуемых — 1716 женщин, 
854 мужчины, 392 девушки и 191 юноша. 

В исследовании использованы опросник самооценки подростков1, короткая версия опросника 
зависимости от смартфона [2], опросник зависимости от социальных сетей [3], опросник ассертивно-
сти2, шкала самоуважения М. Розенберга [1], шкала удовлетворенности жизнью3, опросник застенчи- 
вости4. 

Результатом исследования явился пригодный для подростков и взрослых короткий (состоящий 
из восьми вопросов), надежный и валидный опросник их самооценки, обладающий лучшими пси-
хометрическими характеристиками, нежели его исходная версия для подростков. Построены состоя-
тельные трехфакторные модели опросника самооценки, практически идентичные для подростков 
и взрослых. 

Единый опросник для подростков и взрослых позволяет изучать изменения в самооценке, проис-
ходящие по мере перехода подростков во взрослое состояние, а выявленные факторы самооцен-
ки — изучать роль этих факторов в формировании и взаимосвязях самооценки с другими свойствами 
личности.

Ключевые слова: опросник самооценки; надежность; валидность; психометрические характеристи-
ки; факторы самооценки; подростки; взрослые.
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The study of self-esteem is especially relevant due to the negative impact on it of excessive social media 

addiction, which occurs both at a young and older age. To study the changes in self-esteem that occur when 
adolescents move into adulthood, it is necessary to have questionnaires suitable for both adolescents and adults. 
The purpose of this study is to develop a short version of the self-assessment questionnaire for adolescents 
and adults, to prove its reliability and validity, and to build a factor model of self-assessment. 

The empirical basis of the study was the results of online testing of 3,153 subjects, including 2,570 adults 
18–76 years old and 583 adolescents 10–17 years old; among the subjects there are 1,716 women, 854 men, 
392 girls and 191 boys. 

The study used: the adolescent self-esteem questionnaire5, a short version of the smartphone addiction 
questionnaire [2], the questionnaire of dependence on social networks [3], the assertiveness questionnaire6, 
the M. Rosenberg Self-esteem Scale [1], the Life Satisfaction Scale7, a questionnaire of shyness8. 

The result of the study was a short (consisting of eight questions), reliable and valid questionnaire of their 
self-esteem suitable for adolescents and adults, with better psychometric characteristics than its original version 
for adolescents. Consistent 3-factor models of the self-assessment questionnaire, which are practicaly identical 
for adolescents and adults have been constructed.

A unified questionnaire for adolescents and adults allows us to study changes in self-esteem that occur as 
adolescents transition into adulthood, and the identified self-esteem factors allow us to study the role of these 
factors in the formation and interrelationships of self-esteem with other personality traits.

Keywords: self-assessment questionnaire; reliability; validity; psychometric characteristics; self-assessment 
factors; adolescents; adults. 
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Введение

В основу данного исследования по-
ложены три идеи.

Первая идея. Отправным мо-
ментом явилось выявление отрицательной 
взаимосвязи самооценки и зависимости от со-
циальных сетей, которая имеет место как 
в молодом, так и в более старшем возрасте [4; 
7; 10; 15; 19].

Вероятно, причина указанной негативной 
взаимосвязи состоит в том, что, с одной сторо-
ны, пользователи социальных сетей постоянно 
видят чужие успехи, настойчиво преподносимые 
активными пользователи сетей. С другой — сами 
вынуждены приукрашивать свой образ, чтобы 
не выглядеть хуже других. И постоянно ожидают 
лайков на свои самопрезентации. Все это свиде-
тельствует о невысокой самооценке.

Для изучения изменений в самооценке, 
происходящих по мере перехода подростков 
во взрослое состояние, необходимо иметь опрос-
ники, пригодные одновременно для подростков 
и взрослых. 

Вторая идея. Последние годы в научном 
сообществе возобладала установка на перепро-
верку опросников, разработанных достаточ-
но давно. Предпосылкой к этому послужило 
обосно ванное опасение, что нынешнее поко-
ление разительно отличается от тех респон-
дентов, на ответах которых много лет назад 
создавались эти инструменты, поэтому и отве-
ты их могут значительно отличаться от ответов 
давних предшественников.

В большой степени сказанное относится 
к опросникам, диагностирующим самооценку, 

поскольку значительное время, проводимое 
сегодня пользователями в социальных сетях, 
негативно сказывается на их самооценке. 

Третья идея. Актуальна также установка 
на сокращение количества заданий в опросни-
ках, поскольку большие опросники вызывают 
дополнительные трудности в сборе материа-
лов анкетирования и, как показали исследо-
вания, ухудшение качества получаемых отве-
тов, причем это имеет место как в1офлайне9, 
так и онлайне10.2

Для изучения самооценки подростков ак-
тивно используется опросник самооценки, раз-
работанный Р. В. Овчаровой достаточно давно 
(более 20 лет назад). Однако для исследования 
изменений, происходящих по мере перехода 
подростков во взрослое состояние, необходимо 
иметь опросники, пригодные одно временно 
для подростков и взрослых. 

В соответствии со всем вышесказанным, 
целью данного исследования является разра-
ботка короткой версии опросника самооценки, 
пригодного для подростков и взрослых, доказа-
тельство ее надежности и валидности, а также 
построение факторной модели самооценки.

Наличие факторной модели любого изу чае-
мого феномена (в том числе и интересующей 

 9    Herzog A. R., Bachman J. G. Effects of question-
naire length on response quality // The Public Opi-
nion Quarterly. 1981. Vol. 45. № 4. Р. 549–559. 
URL: http://www.jstor.org/stable/2748903 (дата 
обращения: 29.12.2023).

10    Galesic M., Bosnjak M. Effects of questionnaire 
length on participation and indicators of response 
quality in a web survey // Public Opinion Quarter-
ly. 2009. Vol. 73. № 2. Р. 349–360.
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нас самооценки) позволит изучать роль этих 
факторов в формировании и в его взаимосвязях 
с другими свойствами личности.

Методология 
и методика исследования

Участники исследования и сбор данных. 
Эмпирической основой исследования послу-
жили результаты онлайн-тестирования 3153 ис-
пытуемых, в том числе 2570 взрослых (средний 
возраст М = 25,2, SD = 10,7) и 583 подростка 
(средний возраст М = 16,1, SD = 1,2), среди 
испытуемых — 1716 женщин, 854 мужчины, 
392 девушки и 191 юноша. 

Методы. В основу разработки поло-
жен опросник самооценки Р. В.3Овчаровой11. 
В исследовании использованы краткая вер-
сия опросника зависимости от смартфона 
В. П. Шейнова [2], опросник зависимо-
сти от социальных сетей В. П. Шейнова, 
А. С. Девицына [3], опросник ассертивности 
В. П.4Шейнова12, шкала самоуважения М. Ро-
зенберга в адаптации А. А. Золотаревой [1], 
шкала удовлетворенности жизнью Е. Н. Оси-
на, Д. А.5Леонтьева13, опросник застенчивости 
А. Б. Белоусовой, И. М. Юсупова6. 

Статистический анализ проведен с по-
мощью программ SPSS-22 и пакета стати-
стического анализа jamovi 2.4.7.0 на базе R. 
Принят уровень значимости p = 0,05.

Результаты и их обсуждение

Проверка по критерию Колмогорова – 
Смирнова всех изучаемых переменных показа-
ла, что только зависимость от смартфона имеет 
нормальное распределение, а все остальные 
переменные имеют распределение, отличаю-
щееся от нормального. Следовательно, возмож-
ные связи будем отыскивать с помощью непа-
раметрической корреляции. В качестве таковой 
выбрана корреляция τ Кендалла, поскольку 

11    Овчарова Р. В. Указ. соч.
12    Шейнов В. П. Разработка теста ассертивности...
13    Осин Е. Н., Леонтьев Д. А. Указ. соч.
14    Белоусова А. Б., Юсупов И. М. Указ. соч.

она позволяет выявлять как линейные, так 
и нелинейные связи. Поскольку непарамет-
рической корреляции дает заниженный пока-
затель связи, то для более точной ее оценки 
приведем и значения соответствующих кор-
реляций r по Пирсону, учитывая, что зависи-
мость от смартфона имеет нормальное распре-
деление.

Сопоставление величины и статистиче-
ская значимость корреляций Пирсона и Кен-
далла позволяет определить истинные преде-
лы для величины связей.

Проверка опросника самооценки 
на однородность

Однородность исходной версии опросни-
ка самооценки оказалась сравнительно невы-
сокой: α Кронбаха равна 0,616.

Соответствующая программа SPSS-22 
для улучшения однородности предлагает иск-
лю чение пунктов № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 16. В ре-
зультате однородность опросника само оценки 
действительно улучшается, свидетельст вом 
чего является увеличение α Кронбаха с 0,616 
до 0,891.

При этом в опроснике остаются пункты 
с наибольшей дискриминативностью, опре-
деляемой величиной их корреляций с итого-
выми баллами опросника для всех пунктов 
опросника. 

Дискриминативность пунктов опросника 
определяется величиной их корреляций с ре-
зультатом опросника. Результаты расчетов 
короткой версии опросника для подростков 
и взрослых представлены в таблицах 1 и 2.

Таблицы 1 и 2 показывают, что в опросни-
ке и для подростков, и для взрослых остались 
пункты с высокой дискриминативностью: 
все r ≥ 0,45, все τ ≥ 0,37. 

Таким образом, удалив из исходного ва-
рианта опросника пункты № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 
12, 16, мы улучшаем его психометрические 
характеристики — однородность и общую 
дискриминативность его пунктов.

Проверим полученные выводы с помо-
щью факторного анализа.
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Сокращение опросника 
самооценки методами компонентного 

и эксплораторного факторный анализа

В качестве исходных данных использова-
лись результаты тестирования 3153 респон-
дентов опросника самооценки Р. В. Овчаро-
вой. Данные были разделены на два набора: 
а) подростков, содержащий ответы 583 испы-
туемых 10–17 лет; б) взрослых, состоящий 
из ответов 2570 респондентов 18–76 лет. 

На первом этапе данной части исследо-
вания определены следующие его задачи: 
1) найти алгоритм выделения в исходной вер-
сии опросника самооценки такого сокращен-
ного набора вопросов, который будет единым 
для подростков и взрослых, оставаясь валид-
ным для каждой из этих возрастных групп; 
2) получить факторные модели сокращенного 
опросника для подростков и взрослых.

Для сокращения опросника использова-
ны компонентный анализ и эксплораторный 
факторный анализ. Целью являлось получе-
ние такого сокращенного набора вопросов, 
факторная структура которого была бы иден-
тичной для обеих выборок.

Алгоритм сокращения опросника. Сокра-
щение количества вопросов осуществлено 

последовательно, серией итераций. Для набо-
ров данных подростков и взрослых на каждом 
этапе итерации создается эксплораторная фак-
торная модель; затем в обеих моделях (для под-
ростков и взрослых) выделяются вопросы, 
которые можно удалить, исходя из их фактор-
ных нагрузок и расположения в факторах. 
После удаления этих вопросов снова строятся 
факторные модели для подростков и взрослых 
и опять проводится сокращение количества 
вопросов. И так до тех пор, пока не будет по-
лучена факторная модель с идентичными фак-
торами и одинаковым набором входящих в нее 
вопросов для подростков и взрослых.

При построении эксплораторных фак-
торных моделей параллельно на выбор- 
ках подростков и взрослых использован па-
кет статистического анализа jamovi 2.4.7.0 
на базе R.

Количество факторов определялось по-
средством параллельного анализа. Парал-
лельный анализ считается одним из наиболее 
рекомендуемых методов определения числа 
факторов для психологических и социологи-
ческих данных, так как он учитывает случай-
ную вариацию и помогает избежать факто-
ров, которые могут быть результатом шума 
в данных, а не реальной структуры.

Таблица 1 
Корреляции r Пирсона и τ Кендалла пунктов короткого опросника самооценки 

с его итоговым показателем (подростки, N = 583)
Пункты опросника

4 6 7 10 11 13 14 15
r 0,575 0,533 0,510 0,593 0,576 0,499 0,586 0,590
р 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
τ 0,483 0,441 0,419 0,505 0,482 0,410 0,489 0,494
р 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Таблица 2
Корреляции r Пирсона и τ Кендалла пунктов короткого опросника самооценки 

с его итоговым показателем (взрослые, N = 2570)
Пункты опросника

4 6 7 10 11 13 14 15
r 0,576 0,454 0,461 0,574 0,545 0,609 0,637 0,581
р 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
τ 0,476 0,370 0,369 0,472 0,443 0,508 0,536 0,480
р 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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В качестве метода факторизации (извлече-
ния факторов) использован метод минимальных 
остатков (Minimum Residual) или обоб щен- 
ных наименьших квадратов с косоугольным 
(Oblimin) вращением факторов. Выбор этого 
метода объясняется тем, что подобные методы 
эффективно работают на сильно зашумленных 
данных и данных, имеющих кросс-корреляции, 
которые часто возникают при психологическом 
тестировании.

Все итерации сокращения количества во-
просов, их обоснование и результаты тестов 
адекватности выборок при последовательном 
применении алгоритма сокращения в опрос-
нике самооценки сведены в таблицу 3.

В результате после пяти итераций сокраще-
ния на выборках подростков и взрослых получе-
ны факторные модели самооценки тех и других, 
составленные из одинакового набора вопросов.

В таблицах 4 и 5 представлены фактор-
ные модели, полученные для сокращенного 
опросника.

Оценка результатов тестов. Показатели 
тестов обеих полученных моделей указывают 
на то, что использованные данные пригодны 
для проведения факторного анализа. Эти тесты 
показывают, что полученные факторные моде-
ли состоятельны, имеет обоснованный состав 
факторов и хорошо описывает использованную 
совокупность данных.

Таблица 3
Результаты последовательного применения алгоритма сокращения количества вопросов

Итерация Критерий 
Бартлетта КМО Сокращаемые 

вопросы Обоснование сокращения

1 < 0,001 0,835 1, 2, 16, 5 Факторные нагрузки менее 0,3

2 < 0,001 0,817 12 Имеет одинаковые факторные нагрузки в двух 
факторах

3 < 0,001 0,784 9 Факторная нагрузка менее 0,3
4 < 0,001 0,763 8 Фактор из одного вопроса
5 < 0,001 0,740 3 Факторная нагрузка менее 0,3

Примечание. Приведены показатели критерия Бартлетта и КМО, худшие по выборкам подростков 
и взрослых.

Таблица 4
Факторная модель опросника самооценки подростков

Переменная Факторные нагрузки
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

3 0,690
9 0,538
10 0,481
14 0,404
12 0,981
13 0,460
6 0,930
5 0,323

Критерий адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина >/= 0,715.
Критерий Бартлетта

χ2 df p

652 28 < 0,001

RMSEA 90 % CI

RMSEA Мин Макс

0,0165 0 0,0554
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Важно, что доля оценки дисперсии факто-
рами на сокращенном наборе вопросов выше 
исходной (больше 38 %) на выборках подрост-
ков и взрослых. 

Интерпретация полученных факторов. 
Полученные факторы допускают адекватную 
интерпретацию.

Фактор 1 «Мышление».
4. Быстро нахожу решения в трудных 

ситуациях.
10. Убедительно могу доказать правоту.
11. Умею сложную задачу разделить 

на несколько простых.
15. Мне нравится организовывать своих 

товарищей на интересные дела.
Фактор 2 «Творчество».

13. Мне интереснее работать творчески, 
чем по-другому.

14. Стремлюсь всегда найти дело, в кото-
ром могу проявить творчество.

Фактор 3 «Оценка».
6. Мне нравится находить причины своих 

неудач.
7. Стараюсь дать оценку поступкам и со-

бытиям на основе своих убеждений.
Анализ эффективности сокращенного 

опросника на выборках подростков и взрос-
лых. Доля описания дисперсии факторами 

из сокращенного набора вопросов выше исход-
ной и составляет на каждой из выборок более 
38 %. Это свидетельствует о высоком качестве 
описания данных обеих выборок факторны-
ми моделями на сокращенном наборе пунктов 
опросника. 

Одним из свидетельств качества описа-
ния результата сокращенным набором могут 
служить высокие значимые корреляции этих 
вопросов к результату опросника самооценки. 
Поэтому для более точной оценки был приме-
нен регрессионный анализ.

При проведении регрессионного анализа 
в качестве независимых переменных исполь-
зованы данные сокращенного набора пунктов 
опросника. А в качестве зависимой (целевой) 
переменной выступили значения результа-
та исходной версии опросника самооценки 
(табл. 6, 7).

Оценка результатов. Как можно видеть, 
на обеих выборках (подростков и взрослых) 
сокращенный набор пунктов опросника имеет 
высокий показатель коэффициента детерми-
нации. Данный факт свидетельствует о том, 
что сокращенный набор описывает не менее 
85 % дисперсии исходного (полного) опрос-
ника, причем это актуально и для подростков, 
и для взрослых.

Таблица 5
Факторная модель опросника самооценки взрослых

Переменная Факторные нагрузки
Фактор 2 Фактор 1 Фактор 3

13 0,835
12 0,765
3 0,674
9 0,584
10 0,367
14 0,317
6 0,591
5 0,448

Критерий адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина >/= ,706
Критерий Бартлетта

χ2 df p

3167 28 < 0,001

RMSEA 90 % CI
RMSEA Мин Макс

0,0106 0 0,0279
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В результате данного этапа исследования 
были достигнуты все поставленные задачи: 
1) получен сокращенный набор пунк тов опрос-
ника, который одинаково хорошо описывает 
самооценку подростков и взрослых — лучше, 
чем исходная версия опросника для подрост-
ков; 2) получена и интерпретирована факторная 
структура сокращенного оп росника, которая 
справедлива для подростков и взрослых.

Таким образом, мы пришли к тому же на-
бору пунктов короткого опросника самооцен-
ки, что и на начальной стадии исследования.

Выделенные факторы — «мышление», 
«творчество», «оценка» — формируют фак-
торные модели самооценки как подростков, 
так и взрослых. В указанном порядке они пред-
ставлены у подростков, у взрослых же порядок 
несколько иной: «творчество», «мышление», 
«оценка».

Объяснение разного порядка следования 
получаем, рассмотрев возрастные периоды, 
в которых группируются взрослые и подростки.

Возрастной период подростков характе-
ризуется, в первую очередь, стремительным 
развитием мышления. У взрослых период 
до 35 лет — это максимальное проявление 
творческих способностей.

Проверка валидности 
короткой версии опросника 

самооценки

Проверим наличие связей самооценки 
с крайне актуальными сегодня свойствами лич-
ности — зависимостью от смартфона и зави-
симостью от социальных сетей. 

Установлено, что самооценка отрицатель-
но взаимосвязана с зависимостью от социаль-
ных сетей [4; 7; 10; 15; 19].

В силу очень высокой корреляции между 
зависимостью от социальных сетей и зависи-
мостью от смартфона последняя также отри-
цательно связана с самооценкой.

Таблица 6
Регрессионная модель на выборке подростков

Predictor Estimate SE t p

Intercept 4,50 0,321 14,04 < 0,001
3 1,32 0,138 9,53 < 0,001
9 1,75 0,137 12,75 < 0,001

10 1,44 0,134 10,71 < 0,001
14 1,81 0,126 14,40 < 0,001
12 1,49 0,134 11,16 < 0,001
13 1,17 0,132 8,85 < 0,001
6 1,96 0,148 13,26 < 0,001
5 1,17 0,121 9,65 < 0,001

Примечание. Коэффициент детерминации R ^ 2 = 0,850.

Таблица 7
Регрессионная модель на выборке взрослых

Predictor Estimate SE t p
Intercept 4,72 0,1493 31,6 < 0,001

13 1,30 0,0660 19,7 < 0,001
12 1,45 0,0668 21,8 < 0,001
3 1,49 0,0622 23,9 < 0,001
9 1,57 0,0626 25,1 < 0,001

10 1,46 0,0613 23,8 < 0,001
14 1,42 0,0552 25,8 < 0,001
6 1,99 0,0682 29,1 < 0,001
5 1,36 0,0576 23,6 < 0,001

Примечание. Коэффициент детерминации R ^ 2 = 0,853.
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Наличие аналогичных связей короткой 
версии опросника самооценки с зависимо-
стями от смартфона и от социальных сетей 
показали таблицы соответствующих корреля-
ций, вычисленные для всех рассматриваемых 
нами выборок: общей выборки подростков 
и взрослых (N = 3153), общей выборки взрос-
лых (N = 2570), общей выборки подростков 
(N = 583), общей выборки женщин и девушек 
(N = 2108), общей выборки мужчин и юно-
шей (N = 1045), выборке женщин (N = 1716), 
выборке мужчин (N = 854), выборке девушек 
(N = 392), выборке юношей (N = 191).

Все они показали сходные результаты, 
поэто му (ввиду ограниченности объема ста-
тьи) приведем только некоторые таблицы, уде-
лив особое внимание женскому и мужскому 
полу, поскольку половые различия значитель-
ны, в особенности это касается зависимости 
от социальных сетей (табл. 8–10).

Таблицы 9 и 10 свидетельствуют о том, 
что взаимосвязи самооценки с зависимостью 
от смартфона и зависимостью от социальных 
сетей все отрицательные.

Таким образом, валидность опросника 
самооценки в части взаимосвязи с зависимо-
стью от смартфона и зависимостью от социаль-
ных сетей доказана.

Результаты исследований показали, что 
самооценка положительно взаимосвязана 
с ассертивностью [5; 8; 9; 18; 21], удовлет-
воренностью жизнью [6; 11; 12; 16; 17] и от-
рицательно — с застенчивостью [13; 14; 20; 
22; 23]. 

Самооценка как субъективная оценка чело-
веком самого себя положительно взаимосвяза-
на с самоуважением. 

В таблицах 11–13 показаны вычисленные 
по исходным эмпирическим данным взаимо-
связи короткой версии опросника самооценки 

Таблица 8
Корреляции самооценки с зависимостью от смартфона и зависимостью от социальных сетей 

(общая выборка подростков и взрослых, N = 3153)

Корреляция Зависимость от смартфона Зависимость 
от социальных сетей

Пирсона величина –0,182** –0,189**

значимость 0,000 0,000

Кендалла величина –0,149** –0,145**

значимость 0,000 0,000

Таблица 9
Корреляции самооценки с зависимостью от смартфона и зависимостью от социальных сетей 

(общая выборка женщин и девушек, N = 2108)

Корреляция Зависимость от смартфона Зависимость 
от социальных сетей

Пирсона величина –0,159** –0,160**

значимость 0,000 0,000

Кендалла величина –0,131** –0,129**

значимость 0,000 0,000

Таблица 10
Корреляции самооценки с зависимостью от смартфона и зависимостью от социальных сетей 

(общая выборка мужчин и юношей, N = 1045)

Корреляция Зависимость от смартфона Зависимость 
от социальных сетей

Пирсона величина –0,259** –0,260**

значимость 0,000 0,000

Кендалла величина –0,203** –0,187**

значимость 0,000 0,000
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с ассертивностью, удовлетворенностью жизнью, 
застенчивостью и самоуважением.

Сходные результаты получены и по всем 
остальным выборкам, их мы (ради краткости 
изложения) не приводим. 

Следовательно, валидность сокращенной 
версии опросника самооценки в части взаи-
мосвязей с ассертивностью, удовлетворенно-
стью жизнью, самоуважением и застенчиво-
стью также доказана.

Таким образом, валидность сокращен-
ной (короткой) версии опросника самооценки 
доказана в целом с учетом связей со всеми 
(шестью) рассмотренными в статье пере-
менными.

Надежность 
короткой версии опросника 

самооценки

Проверка надежности опросника самоо-
ценки проведена по его 1) внутренней согла-
сованности (однородности), 2) дискрими-
нативности и 3) повторным тестированием 
(ретестом). 

Однородность опросников количествен-
но оценивается коэффициентом α Кронбаха. 
Послед ний стал равным 0,848, т. е. стал на-
много выше рекомендуемого (всеми пособия-
ми) его показателя, равного 0,7.

Данная процедура увеличила и общую 
дискриминативность пунктов опросника, по-
скольку удаленные пункты характеризовались 
более низкими ее показателями и по Пирсону, 

Таблица 11
Корреляции самооценки с ассертивностью, удовлетворенностью жизнью, застенчивостью 

и самооуважением (общая выборка подростков и взрослых, N = 3153)

Корреляция Ассертивность Удовлетворенность 
жизнью Застенчивость Самоуважение

Пирсона величина 0,402** 0,232** –0,366** 0,405**

значимость 0,000 0,000 0,000 0,000

Кендалла величина 0,312** 0,183** –0,282** 0,309**

значимость 0,000 0,000 0,000 0,141

Таблица 12
Корреляции самооценки с ассертивностью, удовлетворенностью жизнью, застенчивостью 

и самооуважением (общая выборка женщин и девушек, N = 2108)

Корреляция Ассертивность Удовлетворенность 
жизнью Застенчивость Самоуважение

Пирсона величина 0,426** 0,259** –0,385** 0,386**

значимость 0,000 0,000 0,000 0,000

Кендалла величина 0,326** 0,202** –0,291** 0,289**

значимость 0,000 0,000 0,000 0,000

Таблица 13
Корреляции самооценки с ассертивностью, удовлетворенностью жизнью, застенчивостью 

и самооуважением (общая выборка мужчин и юношей, N = 1045)

Корреляция Ассертивность Удовлетворенность 
жизнью Застенчивость Самоуважение

Пирсона величина 0,365** 0,181** –0,341** 0,434**

значимость 0,000 0,000 0,000 0,000

Кендалла величина 0,291** 0,144** –0,272** 0,331**

значимость 0,000 0,000 0,000 0,141
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и по Кендаллу. После удаления этих пунктов в 
опроснике остались лишь задания, дискрими-
нативность которых значительно выше.

Таким образом, психометрические показа-
тели сокращенного до восьми заданий (т. е. ров-
но в два раза) короткого опросника самооценки 
оказались лучшими, нежели у исходной версии 
опросника. Ведь целью создания более корот-
ких версий опросников является не только по-
лучение более удобных в практическом пла-
не инструментов измерения, но и улучшение 
их психометрических характеристик: внутрен-
ней согласованности (однородности) опросни-
ка и дискриминативности всех его заданий. 
А предлагаемый оп росник, кроме того, пригоден 
для само оценки и подростков, и взрослых.

Ретестовая надежность короткой версии 
опросника самооценки проверена повторным 
тестированием с интервалом в шесть недель. 
Поскольку мы располагали адресами респон-
дентов, ответивших на вопросы исходной 
версии опросника, то попросили их ответить 
на вопросы опросника еще раз, предложив 
его короткую версию. В ретесте приняли уча-
стие 210 взрослых респондентов и 196 под-
ростков. Корреляции между первым и вторым 
тестом равны 0,844 для подростков и 0,883 
для взрослых (p ≤ 0,001). Этот результат свиде-
тельствует о хорошей ретестовой надежности 
опросника самооценки, поскольку пока затель 
больше 0,7 служит свидетельством надежности 
по данному критерию.

О надежности и валидности короткой вер-
сии опросника самооценки свидетельст вует 
и чрезвычайно высокие, равные 0,917 для под-
ростков и 0,922 для взрослых (p ≤ 0,001), ко-
эффициенты корреляции между суммарными 
показателями исходной и короткой версиями 
опросника самооценки взрослых и подрост-
ков.

Выводы

По результатам проведенного исследова-
ния можно констатировать, что сконструиро-
вана короткая версия опросника самооценки, 
пригодная для подростков и взрослых. 

Короткая версия опросника самооценки 
удовлетворяет основным критериям валидно-
сти и надежности и обладает лучшими психо-
метрическими характеристиками, нежели его 
исходная версия. 

Практическая значимость проведенно-
го исследования состоит в том, что нали-
чие короткой версии опросника самооцен ки 
позволит проводить исследования одновре-
менно для подростков и взрослых с помо-
щью более удобного инструмента с лучши-
ми психометрическими характеристиками. 
А построенная факторная модель самооцен-
ки — исследовать роль найденных факторов, 
формирующих самооценку как подростков, 
так и взрослых.
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