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Аннотация: В статье предпринята попытка уточнения содержания понятия «переживание одиночества». Пока-

зано, что одиночество как социально-психологическое явление, проявляющееся в глубоком субъективном эмо-

циональном переживании не связано с физической изоляцией от близких людей, а в большей степени обусловлено 

особенностями социального поведения, позволяющего субъекту с помощью осознанных действий, способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией. 

 

Современной российское общество характеризуется 

социальной, политической, экономической и другими 

видами нестабильности, которые приводят к тому, что 

человек иногда начинает осознавать собственную бес-

полезность и невозможность реализовать свои лично-

стные способности. Такая ситуация может привести 

избеганию контактов с другими людьми из-за страха 

подвергнуться критике, слабым навыкам межличност-

ного общения, низкой социализации из-за страха по-

терпеть неудачу в отношениях, к социальному отчуж-

дению и формированию чувства одиночества [1].  

Многие зарубежные концепции одиночества появи-

лись на основе наблюдений и теоретических исследова-

ний Дж. Зилбурга, Х.С. Салливана, К. Мустакаса, К. Род-

жерса, Э. Фромма, Р.С. Вейса, Л.Э. Пепло, Д. Перлмана, 

У. Садлера. В отечественной науке вопросы, непосредст-

венно связанные с проблемой одиночества, рассматрива-

лись в работах Ю.М. Швабла, О.В. Данчевой, Е.И. Кова-

лева, И.С. Кона, Н.В. Хамитова, А.А. Асмолова, Ж.В. Пу-

зановой, Т.С. Чуйковой, А.У. Хараш, О.Б. Долгиновой  

и других исследователей. 

Актуальность данного исследования обусловлена 

возрастающим интересом к индивидуальному жизнен-

ному стилю человека, который, с одной стороны, обу-

словлен потерей смысла жизни человека в современном 

обществе [2], а, с другой, определяет устойчивый спо-

соб психологической адаптации, влияющей на характер 

межличностных отношений, социальное взаимодейст-

вие, а также развитие навыков саморегуляции, что свя-

зано с механизмом совладающего поведения.  

Проблема совладающего поведения эффективно 

разрабатывается в различных отраслях психологиче-

ского знания: социальной психологии личности, психо-

терапевтической практике, психологии менеджмента  

и пр.[3]. Одни исследования по проблеме совладающего 

поведения и копинг-стратегий связаны с изучением во-

просов психологического преодоления стрессовых, экс-

тремальных, и, вообще, трудных жизненных ситуаций 

[4], другие – с изучением психологических защит и са-

морегуляции поведения [5], третьи – с процессами пси-

хической и социально-психологической адаптации [3]. 

В последнее десятилетие проблема совладающего 

поведения освещена в работах таких исследователей, 

как Н.А. Сирота, Н.Ф. Михайлова, Г.А. Арина, М.А. Кир-

санова, Н.Н. Баширова, Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоров-

ская, Е.В. Куфтяк, И.М. Никольская, Р.М. Грановская, 

А.В. Петунс, Н.А. Агеева, С.А. Долженков, Т.А. Оси-

пович, А.В. Киселева, И.В. Борисова, Е.И. Рассказова, 

Т.О. Гордеева, Л.Р. Резяпова, Ю.Л. Сорокина, А.В. Смир-

нова и др. 

Целью данного исследования является изучение 

связи копинг-стратегий и переживания одиночества  

у студентов. 

Анализ социально-психологической, социологиче-

ской и психолого-педагогической литературы по иссле-

дуемой проблеме позволил сделать следующие выводы.  

1. Копинг-поведение или совладающее поведение – 

это особый вид социального поведения, позволяющий 

субъекту с помощью осознанных действий, способа-

ми, адекватными личностным особенностям и ситуа-

ции справиться со стрессом или трудной жизненной 

ситуацией [3]. 

2. Копинг-стратегия представляет собой более со-

вершенный, чем психологическая защита, в связи  

с осознаваемым и произвольным характером, механизм 

гармонизации взаимодействия субъекта с экстремаль-

ной ситуацией [1]. При этом, трудные жизненные си-

туации, в зависимости от доминирующей опасности, 

привлекают различные виды совладающего поведения. 

3. Одиночество – социально-психологическое явле-

ние, которое характеризуется глубоким субъективным 

эмоциональным переживанием, связанным с отсутстви-

ем близких, положительных эмоциональных связей  

с людьми и/или со страхом их потери в результате вы-

нужденной или имеющей психологические причины 

социальной изоляции [6]. 

4. Исследователи определяют типологию людей, 

чувствительных к одиночеству [4]; доказывают взаимо-

связь одиночества и пола, гендера, возрастных особен-

ностей [7], что способствует пониманию природы оди-

ночества, облегчению способов его преодоления. Под-

линные субъективные состояния одиночества обычно 

сопровождают симптомы психических расстройств, 

которые имеют форму аффектов с явно негативной 

эмоциональной окраской, причем у разных людей аф-

фективные реакции на одиночество различны [8]. Одни 

одинокие люди жалуются, например, на чувство печали 

и подавленности, другие говорят о том, что испытыва-

ют страх и тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе. 

На переживание состояния одиночества влияют не 

столько реальные отношения, сколько идеальное 

представление о том, какими они должны быть [9]. 

Исследователи отмечают ряд психологических фак-

торов, которые способствуют развитию одиночества: 

низкая самооценка, плохо развитые навыки межлич-

ностного общения, низкий уровень социализации и т.д.  
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При этом остаются не раскрыты вопросы о субъектив-

ных реакциях на состояние одиночества, стратегиях пре-

одоления одиночества, и, в частности, характера связи 

феномена одиночества с копинг-стратегиями личности. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 

респонденты в возрасте от 18 до 22 лет в количестве  

70 человек. Среди них: мужчины – 12 человек и жен-

щины – 58 человек. 

В качестве методического инструментария мы при-

менили: 1) методику «Индикатор копинг-стратегий»  

Д. Амирхана, предназначенную для диагностики доми-

нирующих копинг-стратегий личности: разрешение 

проблем, поиск социальной поддержки, избегание про-

блем; 2) опросник «Шкала одиночества» Д. Рассела,  

Л. Пепло, М. Фергюсона, который позволяет опреде-

лить интенсивность переживания одиночества; 3) ди-

агностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчаги-

ной, предназначенный для определения глубины и вида 

переживания одиночества. 

Математическую обработку данных исследования 

проводили с помощью математико-статистической про-

граммы SPSS 13.0.  

Результаты исследования копинг-стратегий показа-

ли (см. таблицу 1), что стратегия разрешения проблем, 

при которой человек старается использовать все имею-

щиеся у него личностные ресурсы для поиска возмож-

ных способов эффективного разрешения проблемы, 

характерна для 87,1 % выборки (средний уровень – 

65,7 % и высокий – 21,4 %). Это активная поведенче-

ская стратегия не свойственна 12,9 % респондентов, 

принявших участие в данном исследовании.  

Стратегия поиска социальной поддержки характерна 

для 75,7 % выборки. Это активная поведенческая страте-

гия, при которой человек для эффективного разрешения 

проблемы обращается за помощью и поддержкой к ок-

ружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим 

людям. Остальные респонденты – 24,3 % – не обраща-

ются к другим за социальной поддержкой и предпочи-

тают решать свои проблемы самостоятельно. 

Стратегия избегания, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей его действительно-

стью, уйти от решения проблем, не характерна для дан-

ной выборки (10 %). Респонденты с высоким и средним 

уровнем выраженности данной стратегии пытаются 

избежать столкновения с проблемной ситуацией, зара-

нее подумав о ее негативных последствиях, и ли ис-

пользовать пассивные способы избегания, например, 

уход в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, 

могут совсем «уйти от решения проблем». Напротив, 

90 % респондентов не избегают контакта с социальной 

средой и не «бегут» от проблем. 

Таким образом, респондентам не свойственны пове-

денческие стратегии, способствующие формированию 

дезадаптивного, псевдосовладающего поведения. Исполь-

зование активных поведенческих стратегий обусловлено 

достаточным развитием личностно-средовых копинг-

ресурсов и навыков активного разрешения проблем.  

Исследование одиночества показало, что по методи-

ке С.В. Корчагиной (см. таблицу 2), что низким уров-

нем одиночества обладают 48,2 %, что проявляется  

в поверхностном переживании одиночества, которое 

представляет собой вариант переживания психологиче-

ской отдельности, собственной индивидуальности, ко-

торый личностно обусловлен оптимальным соотноше-

нием результатов процессов идентификации и обособ-

ления. Это динамическое равновесие можно рассматри-

вать как одно из проявлений психологической устойчи-

вости личности относительно воздействий социума, так 

называемый субъективно позитивный вид одиночества 

управляемое одиночество, или уединенность [6]. 

 

 

Таблица 1. Результаты исследования копинг-стратегий 

 

Частота 

Копинг-стратегии 
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количество  

человек 
0 9 46 15 4 13 51 2 14 49 6 1 

в % 0 12,9 65,7 21,4 5,7 18,6 72,9 2,8 20 70 8,6 1,4 

 

 

Таблица 2. Результаты исследования степени переживания одиночества 

 

Частота 

Уровни переживания одиночества 

по методике С.В. Корчагиной по методике Д. Рассела и др. 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

количество 

человек 
34 26 14 41 18 11 

в % 48,2 37,1 14,7 58,6 25,7 15,7 
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Средний уровень одиночества выявлен у 37,1 % вы-

борки. Следовательно, около трети респондентов ино-

гда чувствуют себя покинутыми, потерянными, забро-

шенными в чуждый и непонятный ему мир. Они не мо-

гут найти необходимый отклик и понимание. Осозна-

ние невозможности быть выслушанным, понятым, при-

нятым зачастую приводит к убеждению в собственной 

ненужности, неинтересности. Такой индивид оценивает 

свое бытие как оторванное от себя.  

Переживание одиночества выражается в тре-

вожности, возбудимости и демонстративности харак-

тера, противоборстве в конфликтах личной направ-

ленности, сочетании высокой и низкой эмпатии, эгои-

стичности и подчиняемости в межличностных отно-

шениях, что, безусловно, является противоположными 

тенденциями. 

Высокий уровень одиночества характерен для 14,7 % 

выборки, когда следствием преобладания в личности 

тенденции к обособлению, отчуждению от других лю-

дей, норм и ценностей, принятых в обществе, мира  

в целом, наблюдается потеря значимых связей и кон-

тактов, интимности, приватности в общении, спо-

собности к единению.  

По методике Д. Рассела, Л. Пепло, М. Фергюсона, 

данные исследования одиночества показывают  

(см. таблицу 2), что большинство респондентов прояв-

ляют психологическую устойчивость личности относи-

тельно воздействии социума, что характеризуется рав-

новесием процессов идентификации и обособления. 

15,7 % выборки характеризуются яркой интенсивно-

стью в переживании одиночества, эти респонденты обо-

собляются от других людей, норм и ценностей, приня-

тых в обществе, для них свойственны потеря значимых 

связей и контактов или страхи потерпеть неудачу в меж-

личностных отношениях. Остальные – 25,7 % – иногда 

испытывает переживание одиночества, что возможно 

обусловлено не только их личностными особенностями, 

но и социальными ситуациями и обстоятельствами. 

Таким образом, большинство респондентов облада-

ют поверхностным переживанием одиночества, которое 

представляет собой вариант переживания психологиче-

ской отдельности, собственной индивидуальности  

и обусловлено оптимальным соотношением результа-

тов процессов идентификации и обособления. Осталь-

ные испытывают более выраженное переживание оди-

ночества, они обособляются от других людей, характе-

ризуются потерей значимых связей и контактов или 

страхом потерпеть неудачу в отношениях или попасть  

в психологическую зависимость. 

Для изучения связи между копинг-стратегиями  

и переживанием одиночества мы применили линейный 

корреляционный анализ Браве-Пирсона.  

В результате выявили, что существует: 

– прямая связь между одиночеством по методике 

С.В. Корчагиной и одиночеством по методике Д. Рассе-

ла (r=0,659 при p<0,001), избеганием проблем (r=0,659 

при p<0,001) и обратная связь с поиском социальной 

поддержки (r=-0,339 при p<0,01); 

– прямая связь между одиночеством по методике  

Д. Рассела и избеганием проблем (r=0,346 при p<0,01), 

обратная связь с разрешением проблем (r=-0,310  

при p<0,01), поиском социальной поддержки (r=-0,420 

при p< 0,01). 

По результатам корреляционного анализа можно 

сказать, что одиночество как глубокое субъективное 

эмоциональное переживание, обусловленное преобла-

данием в личности тенденции к обособлению, отчуж-

дению человека от других людей, норм и ценностей, 

принятых в обществе, и мира в целом, связано с пове-

денческой стратегией, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей его действительно-

стью, уйти от решения проблем. При повышении глу-

бины переживания одиночества наблюдается снижение 

в использовании таких активных поведенческих страте-

гий, при которых человек старается использовать все 

имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска 

возможных способов эффективного разрешения про-

блемы (стратегия разрешения проблем) и все меньше 

обращается за помощью и поддержкой к окружающей 

его среде: семье, друзьям, значимым другим (стратегия 

поиска социальной поддержки). 

Такое поведение приводит к снижению потребности 

в общении и постоянной готовности к удовлетворению 

этой потребности, защищенности от воздействия 

стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, бази-

рующейся на уверенности в себе, оптимистичности  

и активности. 

В результате проведенного анализа мы получили, 

что одиночество не связано с физической изоляцией  

от близких людей, а в большей степени обусловлено 

социально-психологической изоляцией. 

Таким образом, результаты эмпирического исследо-

вания позволили изучить связи переживания одиноче-

ства и копинг-стратегий личности студентов и сформу-

лировать следующие выводы. 

1. Исследование степени переживания одиночества 

показало, что большинство респондентов в возрасте от 

18 до 22 лет обладают поверхностным переживанием 

одиночества, которое представляет собой вариант пе-

реживания психологической отдельности, собственной 

индивидуальности и обусловлено оптимальным соот-

ношением результатов процессов идентификации  

и обособления. Шестая часть респондентов испытыва-

ют более выраженное переживание одиночества, ино-

гда чувствуют себя покинутыми, потерянными, забро-

шенными в чуждый и непонятный мир, они обособля-

ются от других людей, характеризуются потерей зна-

чимых связей и контактов. 

2. Изучение копинг-стратегий показало, что рес-

пондентам свойственны поведенческие стратегии, 

способствующие формированию совладающего пове-

дения, характеризующегося адаптивностью. Вероятно, 

использование активных поведенческих стратегий 

обусловлено достаточным развитием личностно-сре-

довых копинг-ресурсов и навыков активного разреше-

ния проблем.  

3. Переживание одиночества связано с поведенче-

ской стратегией, при которой человек старается избе-

жать контакта с окружающей его действительностью, 

уйти от решения проблем. Усиление переживания оди-

ночества в исследуемой выборке студентов приводит  

к снижению использования таких активных поведен-

ческих стратегий, при которых человек как субъект 

социального взаимодействия старается использовать 

все имеющиеся у него личностные ресурсы для поис-

ка возможных способов эффективного разрешения 
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проблемы и в меньшей степени обращается за помо-

щью и поддержкой к окружающим его близким людям. 

4. Практическая значимость исследования заключа-

ется в том, что полученные эмпирические данные обо-

гащают представления о содержании понятия «пережи-

вание одиночества» и его связи с копинг-стратегиями.  
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