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Аннотация: научное исследование опирается на авторскую структурно-функциональную модель пе-
реживания одиночества, которая представлена через когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
и мотивационно-волевой компоненты. Предложенная теоретическая модель была подтверждена 
эмпирически с помощью статистического анализа. В статье представлены результаты исследо-
вания особенностей структуры переживания одиночества студентов с разными уровнями одиноче-
ства.
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Abstract: the scientifi c research is based on the author's structural and functional model of experiencing lone-
liness, which is presented through a cognitive, emotional, behavioral and motivational-volitional components. 
The proposed theoretical model was confi rmed empirically with the help of statistical analysis. The article pre-
sents the results of a study of the peculiarities of the structure of experiencing loneliness among students with 
different levels of loneliness.
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Введение. Проблема одиночества с самых 
первых ее исследований в философии определя-
лась как актуальная. На сегодняшний день совре-
менные исследования доказывают неутраченную 
актуальность этой проблемы, но вместе с тем и 
противоречивость в различных подходах к ее раз-
работке.

Обобщая разные подходы к изучению одино-
чества [1–4 и др.], отметим, что чаще всего рас-
сматривается именно негативная сторона этого 
переживания, а понятие «одиночество» трактует-
ся через призму субъективных переживаний, кото-
рые позиционируются в невозможности устанав-
ливать определенные отношения с окружающим 
миром. Положительный аспект одиночества пред-
ставлен только в экзистенциальном подходе.

Понятие «одиночество» мы понимаем как 
субъективное переживание, проявляющееся в 
добровольной или вынужденной невозможности 
человека удовлетворить потребность во взаимо-
действии, общении, интимности и сопровождаю-
щееся широким спектром эмоциональных прояв-
лений. Это переживание в определенной степени 

не зависит от присутствия других людей, посколь-
ку человек может испытывать одиночество даже в 
тех ситуациях, когда рядом с ним есть значимые 
объекты [5].

Для изучения феномена переживания одино-
чества нами предложена его теоретическая струк-
турно-функциональная модель. Считаем, что пе-
реживание одиночества – это особая форма субъ-
ективного отражения своего положения в системе 
«Я – Другие», функционирующая как целостное 
динамическое образование, состоящее из сле-
дующих компонентов: когнитивного (обеспечи-
вает подготовительную функцию в переживании 
одиночества и имеет такие формы проявления, 
как представление о собственных переживани-
ях, формирование образа «Я» при переживании 
одиночества и форма отождествления с другими 
людьми); эмоционального (обеспечивает оценоч-
ную функцию и имеет такие формы проявления, 
как эмоциональная оценка и принятие-неприятие 
собственных переживаний); поведенческого (обе-
спечивает регулятивную функцию и имеет такую 
форму проявления, как действие на переживание 
одиночества); мотивационно-волевой (обеспе-
чивает стимулирующую функцию в переживании 
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одиночества и имеет две формы проявления: мо-
билизующую и демобилизующую).

Самоактуализацию личности понимаем как 
процесс реализации индивидуальности челове-
ка, который происходит через различные виды 
активности (саморазвитие, самовыражение, са-
моутверждение, самореализация) и преследует 
цель усовершенствования и развития возможно-
стей, отражающих динамические процессы лич-
ности [6].

Негативное переживание одиночества может 
трансформироваться в положительное – как же-
лание уединиться и использовать это время для 
себя. Такое переживание одиночества может слу-
жить необходимым условием самосовершенство-
вания личности. Именно активная позиция лич-
ности по отношению к себе и собственной жизни, 
положительное восприятие переживания одино-
чества могут обусловливать механизмы самоак-
туализации.

Методы и организация исследования. В пси-
ходиагностический комплекс нашего исследова-
ния вошли следующие методики: «Диагностика 
уровня субъективного ощущения одиночества» 
(Д. Рассел, М. Фергюсон), «Диагностика самоак-
туализации личности» (А. Лазукин, Н. Калина), 
опросник «Обнаружение вида одиночества» 
(С. Корчагина), анкета «Одиночество» (Г. Шагива-
леева) в авторской модификации, «Дифференци-
альный опросник одиночества» (Е. Осин, Д. Леон-
тьев), «Исследование волевой саморегуляции» 
(А. Зверьков, Е. Эйдман).

В эмпирическом исследовании приняли уча-
стие лица раннего взрослого (от 18 до 25 лет) и 
среднего взрослого (26–40 лет) возраста. Всего 
было исследовано 190 человек. В выборку ис-
пытуемых раннего взрослого возраста вошли 
136 студентов 2, 3 и 4 курсов факультета психо-
логии, истории и социологии Херсонского госу-
дарственного университета. Выборку испытуемых 
среднего взрослого возраста составили 54 чело-
века – студенты 1, 3 и 4 курсов заочной формы 
обучения, слушатели 2 курса центра повышения 
квалификации и сотрудники факультета психоло-
гии, истории и социологии.

Результаты и их обсуждение. В исследовании 
мы использовали процедуры Z-преобразования 
«сырых» эмпирических данных и корреляционно-
го анализа. По общему показателю переживания 
одиночества выделено три подгруппы студентов: 
с высоким показателем переживания одиночества 
(54 студента), средним (44 студента) и низким 
(42 студента).

Установлено, что у студентов, имеющих вы-
сокий общий показатель переживания одиноче-

ства, повышаются результаты по когнитивному 
(r = 0,57), эмоциональному (r = 0,36), поведенче-
скому (r = 0,34) и мотивационно-волевому компо-
нентам структуры этого феномена (r = 0,34). Та-
кую же тенденцию мы получили и по общей вы-
борке студентов. Но следует указать, что в группе 
испытуемых с высоким показателем одиночества 
наблюдается другая структура взаимосвязей меж-
ду его компонентами. Так, когнитивный компонент 
отрицательно связан с поведенческим (r = –0,33); 
эмоциональный отрицательно связан с мотиваци-
онно-волевым (r = –0,38), а поведенческий имеет 
отрицательную связь с мотивационно-волевым 
компонентом (r = –0,35).

У студентов с высоким показателем пережива-
ния одиночества не только повышается уровень 
когнитивного компонента, что проявляется в вос-
приятии себя одиноким человеком и в желании 
изолироваться, но снижается уровень поведенче-
ского компонента. Эти студенты негативно отно-
сятся к одиночеству, избегают своих переживаний 
и зависят от общения. При положительной оценке 
собственных переживаний (эмоциональный ком-
понент) и желании уединиться (поведенческий 
компонент) повышаются показатели волевой и 
мотивационной направленности одиночества.

Следовательно, студенты с высоким показа-
телем переживания одиночества могут использо-
вать свои переживания для самоактуализации в 
той ситуации, когда у них уровни эмоционального 
и поведенческого компонентов повышаются, а ког-
нитивного и мотивационно-волевого снижаются. 
Такая тенденция проявляется в том, что испыту-
емые не воспринимают себя одинокими, не хотят 
изолироваться от других, положительно восприни-
мают собственные переживания, не обнаружива-
ют зависимости от общения и желают уединиться. 
Такие особенности переживания одиночества и 
обусловливают желание студентов использовать 
ситуацию одиночества для собственного разви-
тия, поскольку у них доминирует мотивация до-
стижения, повышаются уровни настойчивости, во-
левой саморегуляции и самоактуализации.

Средний показатель переживания одиноче-
ства студентов имеет положительную связь с 
эмоциональным компонентом (r = 0,35), отрица-
тельную связь с когнитивным (r = –0,34) и моти-
вационно-волевым (r = –0,43) компонентами. Эти 
данные свидетельствуют о том, что респонденты 
с таким уровнем одиночества в целом положи-
тельно относятся к одиночеству, не воспринима-
ют себя одинокими и обладают высокими показа-
телями мотивационно-волевой направленности. 
Также следует подчеркнуть, что у таких студентов 
практически отсутствует проявление поведенче-
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ского компонента одиночества. Считаем, что это 
связано именно с тем, что мера переживания оди-
ночества находится в «нормальном», допустимом 
диапазоне, поэтому у студентов и не проявляется 
комплекс действий как реакция на подобные пе-
реживания.

В ситуации, когда у студентов этой подгруп-
пы повышается уровень когнитивного компонен-
та переживания одиночества, снижаются уровни 
его эмоционального (r = –0,70) и поведенческого 
(r = –0,37) компонентов. Повышение уровня эмо-
ционального компонента обусловливает сниже-
ние уровней мотивационно-волевого (r = –0,33) 
и поведенческого компонентов (r = –0,60). Иначе 
говоря, когда испытуемые со средним показате-
лем переживания одиночества начинают воспри-
нимать себя одинокими и хотят изолироваться от 
других, они склонны негативно оценивать такие 
переживания, проявляют зависимость от обще-
ния и не хотят оставаться наедине с собой. Имен-
но такие представления об одиночестве и его 
негативной оценке обусловливают проявление 
поведенческого компонента. Когда же студенты 
положительно оценивают переживание одиноче-
ства, желают уединиться, они демонстрируют по-
вышенные показатели мотивационно-волевой на-
правленности.

Результаты студентов со средним показате-
лем переживания одиночества говорят о том, что 
оптимальный уровень одиночества может детер-
минировать их желание самоактуализироваться. 
Но отметим, что повышение уровня когнитивного 
компонента может мешать такому развитию, так 
как негативные представления о своих пережива-
ниях определяют комплекс действий, не приводя-
щий к повышению волевой и мотивационной на-
правленности.

У студентов, имеющих низкий показатель 
переживания одиночества, выявлено, что он по-
ложительно связан с когнитивным (r = 0,49), эмо-
циональным (r = 0,67) и поведенческим (r = 0,52) 
компонентами структуры одиночества. При этом у 
таких лиц не обнаруживается мотивационно-воле-
вой компонент, а значит, не проявляется желание 
самоактуализироваться.

Выявленная парадоксальная особенность 
студентов с низким показателем переживания 
одиночества (восприятие себя одинокими и одно-
временное желание дистанцироваться, изолиро-
ваться от других) может говорить о том, что такие 
представления и стремления являются постоян-
ными и трансформировались в личностную харак-
теристику, не отражающую реальную картину пе-
реживания. Отсутствие переживания одиночества 
обусловливает положительную оценку данного 

феномена. Такие студенты не проявляют зависи-
мость от общения и желают уединиться. То есть 
в той ситуации, когда испытуемые не пережива-
ют одиночество, они адекватно относятся к тако-
му переживанию, но, с другой стороны, все равно 
воспринимают себя одинокими.

Повышение уровня эмоционального компо-
нента способствует росту уровня поведенческого 
компонента (r = 0,35), но сочетается со снижен-
ным уровнем мотивационно-волевого компонента 
(r = –0,47) переживания одиночества. Позитивная 
оценка переживания одиночества усиливает же-
лание уединиться и повышает показатели мотива-
ционной и волевой направленности.

Выводы. Проведенный корреляционный ана-
лиз эмпирических данных позволил выявить сле-
дующие особенности внутренней организации пе-
реживания одиночества студентов с разным уров-
нем переживания одиночества.

Высокий показатель переживания одиноче-
ства студентов положительно связан с когнитив-
ным, эмоциональным, поведенческим и мотива-
ционно-волевым компонентами структуры пере-
живания одиночества. Даже в той ситуации, когда 
испытуемые обладают высоким уровнем одино-
чества, возможно положительное течение тако-
го переживания, но только в том случае, когда 
студенты не имеют устойчивого восприятия себя 
одинокими, когда они положительно оценивают 
одиночество как ресурс для самоактуализации, 
не демонстрируют зависимости от общения и ре-
ализуют такой механизм одиночества, как уеди-
нение. Их желание уединиться обусловливает по-
вышение показателей волевой и мотивационной 
направленности, что служит фактором самоакту-
ализации личности.

Студенты со средним показателем пережи-
вания одиночества имеют повышенные уров-
ни эмоционального и сниженные уровни когни-
тивного и мотивационно-волевого компонентов 
структуры переживания одиночества. Такие ре-
спонденты не воспринимают себя одинокими, по-
ложительно относятся к своим переживаниям и 
демонстрируют высокий уровень настойчивости, 
мотивации достижения и высокий уровень само-
актуализации.

У студентов с низким показателем пережива-
ния одиночества не обнаруживается мотиваци-
онно-волевой компонент структуры переживания 
одиночества. Низкий показатель переживания 
одиночества положительно связан с эмоциональ-
ным, когнитивным и поведенческим компонента-
ми его структуры. Даже в отсутствие переживания 
одиночества студенты этой подгрупппы все равно 
воспринимают себя одинокими. Можно предполо-
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жить, что такой уровень одиночества динамичен и 
может время от времени изменяться.

Итак, показателями переживания одиночества, 
обусловливающими процесс самоактуализации 
студентов, оказались, по данным нашего исследо-
вания, сниженные уровни когнитивного и мотива-
ционно-волевого компонентов, повышенные уров-
ни эмоционального и поведенческого компонентов 
структуры переживания одиночества.
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