
ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2012. № 2ISSN 2075-2067

294

В последние годы в обществе ученых 
широко обсуждаются вопросы социального 
самочувствия студенческой среды: «Удовлет-
ворены ли студенты тем, как складывается их 
жизнь? С каким настроением они смотрят в 
будущее? Каково их самочувствие в условиях 
социальной неопределенности?»

Не секрет, что социальный институт 
образования столкнулся с проблемой оди-
ночества, проявившейся в разрыве социаль-
ных отношений «вуз — студент», снижении 
уровня удовлетворенности жизнью в целом, 
в выборе студентами девиантных форм по-
ведения. Сложившаяся ситуация усугубля-
ется отсутствием опыта разрешения данной 
проблемы, недостаточной разработанностью 
социально-психологических мер, направлен-
ных на улучшение самочувствия студентов, 
ощущающих себя одинокими. 

Так, согласно исследованиям российских 
социологов, наблюдается рост числа лиц, 
ощущающих себя одинокими, в студенческой 
среде. Служат тому подтверждением дан-

ные опроса, проведенного Всероссийским 
Центром Изучения Общественного Мнения 
(ВЦИОМ) в 2009 году — треть россиян счи-
тают себя одинокими. Все больше респон-
дентов студенческого возраста признают тот 
факт, что они одиноки [1]. В реальности по-
казатели намного выше, чем указаны в офи-
циальных источниках, благодаря тому, что 
респонденты зачастую отказываются при-
знаться в переживании данного чувства не-
знакомому человеку (исследователю).

Появление тенденции — увеличение ко-
личества молодых людей ощущающих себя 
одинокими — сопричастно таким явлени-
ям, проявляющимися в молодежной среде, 
как утраты чувства духовной безопасности 
и межличностной поддержки, социального 
доверия к окружающим людям, интенсифи-
кации тенденций нисходящей мобильности, 
неопределенности в трудоустройстве, неуве-
ренности в завтрашнем дне. Именно работ-
ники вуза становятся первыми свидетелями 
эмоционального и психофизического небла-
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гополучия студента, ощущающего себя оди-
ноким. Правильная квалификация этого со-
стояния, степень его сложности предопреде-
ляют качество и результат психологической 
помощи. Вместе с тем, в рамках высшего 
профессионального образования малоэффек-
тивна созданная система социально-психоло-
гической поддержки студентов, ощущающих 
себя одинокими.

В этой связи, продуктивно рассматри-
вать для какой социальной группы студентов 
комфортно состояние быть или в системе 
групповых взаимодействий, или в состоянии 
одиночества. С точки зрения теории данный 
процесс можно увязать с социальным само-
чувствием как интегральным показателем 
уровня удовлетворенности человека основ-
ными сферами жизнедеятельности, адапти-
рованности к меняющимся условиям, меж-
личностного доверия. 

Безусловно, подобные негативные явле-
ния требуют серьезного и вдумчивого подхо-
да к оценке уровня социального самочувст-
вия студенческой молодежи и, правильности 
выбора индикаторов их субъективного бла-
гополучия. Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, проблема одиночества молодых людей 
не теряет актуальности и, сегодня вызывает 
острую необходимость теоретического и эм-
пирического осмысления ее в контексте со-
циального самочувствия.

Целью данной статье служит попытка 
поиска индикаторов, измеряющих «Одиноче-
ство» в структуре социального самочувствия 
студентов технического вуза в условиях нео-
пределенности. 

Исходя из этого, мы определили следую-
щие задачи исследования: 1) систематизиро-
вать теоретические подходы к интерпретации 
понятия «одиночество»; 2) выделить призна-
ки, характеризующих состояние одиноче-
ство; 3) определить систему индикаторов, 
измеряющих одиночество в структуре соци-
ального самочувствия; 4) дифференцировать 
студенческие группы по степени их субъек-
тивного восприятия собственного одиноче-
ства.

Следует отметить, что понятие «одино-
чество» в процессе развития социального 
знания косвенно в той или иной мере стано-
вилось предметом изучения социально-гума-
нитарных наук, а именно философии, психо-

логии и социологии. Каждая, из этих наук с 
одной стороны, обогащает данное понятие 
собственным содержанием и значением, а с 
другой стороны, разрабатывает теории и кон-
цепции, осмысливающие одиночество.

Анализируя философские и социологи-
ческие подходы к трактовке понятия «оди-
ночество», выделяя в нем составные элемен- 
ты — состояние отчужденности от общест-
ва, состояние обособленности от окружаю-
щих людей, состояние изоляции от близких 
людей, состояние духовной пустоты, скла-
дывается представление о многогранности  
и целостности этого явления. 

Учитывая цель нашего исследования, на-
иболее полным, является определение оди-
ночества, предложенное Н. Л. Смакотиной, 
акцентирующей внимание на том, что ощу-
щение одиночества выступает в противовес 
идентичности и, понимает под ним индика-
тор неинтегрированности, неадаптивности 
человека к миру [4].

Одиночество отражает ощущение пси-
хологической некомфортности внутреннего 
состояния человека в условиях социальной 
неопределенности. Другими словами, оди-
ночество молодых людей выступает индика-
тором, отражающим несоответствие между 
внутренним миром личности и социальными 
ожиданиями и нормами поведения, предъяв-
ляемыми к ним обществом. 

Можно попытаться ввести новый компо-
нент «одиночество» в структуру социального 
самочувствия и, определить его индикаторы. 
Социальное самочувствие как базовый соци-
ологический концепт обладает структурой, 
включающей следующие компоненты: «Со-
циальное положение», «Материальное бла-
гополучие», «Учеба», «Семья», «Здоровье», 
«Общение», «Друзья», «Досуг», каждый из 
них измеряется собственными показателями.

Учитывая, что компонент «Одиноче-
ство» обладает следующими признаками, 
позволяющими идентифицировать данное 
состояние: полное отсутствие или разрыв 
социальных связей человека, полная погру-
женность в самого себя, чувство оставленно-
сти, отсутствие межличностного доверия к 
близким людям, отсутствие значимых друже-
ских связей, низкая самооценка, закрытость, 
лишение смысла жизни, чувство неприятия 
социальной группой (например, однокурсни-
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ков), можно предложить индикаторы. Итак, 
компонент «одиночество» измеряется с по-
мощью следующих индикаторов: оценкой 
самоидентификации; оценкой референтного 
круга для студента; индикатором межлич-
ностного доверия; показателем ресурсности 
человека (социального потенциала).

Экспериментальное исследование про-
водилось в 2010 году среди студентов ГОУ 
ВПО «Южно-Российского государственного 
технического университета (Новочеркасско-
го политехнического института)» в возрасте 
от 17 до 20 лет. Выборочная совокупность 
респондентов составила 344 человек, ото-
бранных по методу стратифицированной 
выборки, с учетом их специализации и кур-
са обучения. Данный выбор участников был 
обусловлен с одной стороны, стремлением 
определить типы социального самочувствия 
преобладающие в студенческой среде, с дру-
гой, выявить индикаторы измеряющие оди-
ночество в структуре социального самочув-
ствия. 

Исследование предусматривало сбор 
данных по ряду показателей: показатель 
удовлетворенности основными сферами 
жизнедеятельности (взаимоотношения с 
друзьями, материальное положение, учеба в 
вузе, досуговая деятельность, семейное по-
ложение, работа, здоровье); показатель удов-
летворенности жизнью в целом; показатели 
эмоционального внутреннего восприятия 
состояния своей жизни (система ценностных 
ориентаций); показатель одиночества; пока-
затель оптимизма (пессимизма); показатель 
социального доверия.

Гипотезой данного исследования высту-
пило предположение о зависимости между 
уровнем субъективного ощущения одиноче-
ства и типом социального самочувствия. Мы 
предполагаем, что чем выше уровень ощу-
щения одиночества у студентов, тем ниже 
степень удовлетворенности жизнью в целом, 
материальным достатком, здоровьем, учебой 
в вузе. 

На основе выделенных структурных 
компонентов социального самочувствия: 
«Социальное положение», «Материальное 
благополучие», «Учеба», «Семья», «Здоро-
вье», «Общение», «Друзья», «Досуг», «Оди-
ночество», был разработан инструментарий, 
включающий комплекс методик (методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича [3], 
методика диагностики уровня субъектив-
ного ощущения одиночества Д. Рассела,  
Л. А. Пепло и М. Фергюсона [2], авторская ан-
кета «Одиночество в жизни студентов вуза») 
для исследования социального самочувствия 
студентов технического вуза. Анализ данных, 
полученных в ходе социологического иссле-
дования, позволил типологизировать студен-
тов по степени их субъективного восприятия 
собственного одиночества.

Каковы же представления студентов об 
одиночестве, руководствуясь которыми они 
оценивают свое эмоциональное состояние, 
поступки и, в итоге приходят к заключению, 
что они одиноки? В понятие «одиночество» 
студенты вкладывают следующие смыслы: 
60% респондентов ответили — «когда ря-
дом отсутствуют друзья, любимый человек, 
готовый помочь и выслушать»; 40% респон-
дентов — «ощущение ненужности»; 30% ре-
спондентов — «отсутствие активного обще-
ния»; замкнутость в себе (42%); «стремление 
быть наедине с самим собой, чтобы никто 
не трогал, не беспокоил» (15%); «изоляция 
от окружающих людей, индивидуальное пе-
реживание» (15%). Такие ответы как: «со-
стояние духовной пустоты», «состояние ра-
зочарованности в жизни», «обособленность 
от окружающих людей», «состояние отчуж-
денности от общества» набрали наименьший 
процент. Затруднились ответить лишь 6% ре-
спондентов. 

Из ответов видно, что одиночество вос-
принимается молодыми людьми как сложное 
психологическое явление, связанное с от-
сутствием эмоциональных связей с другими 
людьми, состояние отчужденности от соци-
альной группы, обусловленное условиями 
социальной неопределенности. Теперь обра-
тимся к истокам, возникновения ощущения 
одиночества. Каковы же причины данного 
явления?

Причины, провоцирующие одиночество 
в студенческой среде, пытаются объяснить 
многие ученые (Г. Р. Шагивалеева, Н. Л. Сма- 
котина, Е. Е. Рогова, О. Б. Долгинова).  
В основном все они высказывают мнение, 
что не существует одной причины приво-
дящей к ощущению одиночества, только в 
совокупности и одновременное их воздей-
ствие. Интегрируя все эти мнения в комплек-
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сный показатель, отмечаем, что одиночест-
во это многомерное явление, порождаемое 
взаимодействием личностных особенностей 
студента и обстоятельствами общественно-
го характера, условиями неопределенности. 
Примером, иллюстрирующим данное обсто-
ятельство, могут послужить данные получен-
ные эмпирическим путем. Многофакторный 
анализ ответов студентов позволил соста-
вить рейтинг причин одиночества. Основ-
ными причинами одиночества, по мнению 
респондентов, являются низкая самооценка 
(66,46%), развитие современных информа-
ционных технологий (66,46%), отсутствие 
любимого человека (45,50%), внешняя не-
привлекательность (34,13%), низкий соци-
альный статус (17,96%), высокий уровень 
интеллекта, творческое мышление (16,16%), 
социальная и экономическая нестабильность 
современного общества (14,97%), материаль-
ный достаток (5,38%) и некоммуникабель-
ность (5,38%). 

Принимая за основу факт наличия вза-
имосвязи уровня субъективного ощущения 
одиночества с типами социального самочув-
ствия студентов, разделим респондентов по 
степени их субъективного восприятия соб-

ственного одиночества. Используя методи-
ку диагностики уровня субъективного ощу-
щения одиночества Д. Рассела, Л. А. Пепло  
и М. Фергюсона, были выявлены группы сту-
дентов, ощущающих себя одинокими (см. та-
блицу 1): первую группу составили студенты 
с высоким уровнем ощущения одиночества; 
вторую группу составили студенты со сред-
ним уровнем ощущения; третью группу — 
это студенты, практически не испытываю-
щие одиночество. Проанализируем каждую 
из этих типологических группу с учетом сле-
дующих критериев: по наличию стратегии 
поведения в ситуации ощущения одиноче-
ства; удовлетворенности респондента своей 
жизнью в целом; удовлетворенности своим 
материальным благополучием; удовлетво-
ренности взаимоотношениями с однокурсни-
ками; представление респондентом о своем 
будущем. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, 
отражающая распределение студентов в за-
висимости от степени ощущения одиночест-
ва по курсу обучения. Как видно на диаграм-
ме, высокий уровень ощущения одиночества 
преобладает у студентов первого (5,76%) и 
второго курса (8,7%) обучения, в то время 

Таблица 1
Распределение студентов по уровню субъективного ощущения одиночества 

Студенты

Уровень субъективного ощущения одиночества
1 группа

(высокий уровень)
2 группа

(средний уровень)
3 группа

(низкий уровень)
чел. % чел. % чел. %

Общее количество 
респондентов Всего опрошено 334 человек

1. Пол
Мужской 9 2,6 129 38,6 113 33,8
Женский 2 1 33 9,8 48 14,2

2. Курс обучения
1 курс 5 5,76 58 66,66 24 27,58
2 курс 6 8,7 43 64,44 18 26,86
3 курс — — 38 60,31 25 39,69
4 курс — — 18 30 42 70
5 курс — — 5 8,77 52 91,23
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как у студентов с третьего по пятый курс — 
низкий уровень ощущения одиночества (со-
ответственно 39,69%, 70%, 91,23%). 

Для респондентов первой группы (с 
высоким уровнем ощущения одиночества) 
характерен внешний локус контроля, при 
котором причину переживания одиночест-
ва видят в социальном окружении, в дейст-
виях государства, только не в собственном 
«Я» — «государство должно нести большую 
ответственность за благополучие человека» 
(45,57%), «я не в состоянии влиять на свою 
жизнь» (43,78%). Осознавая, что они оди-
ноки, не стремятся к избавлению от данной 
проблемы, а наоборот, избирают пассивную 
стратегию поведения — «принимаю одино-
чество как необходимый этап своего жизнен-
ного пути» (68%). На вопрос «Удовлетворе-
ны ли Вы своей жизнью в целом?» большая 
часть респондентов отметила, что «не удов-
летворены» (52,69%), а 27,54% респондентов 
(по группе) ответили «скорее нет, чем да». 
В материальном плане, единодушно ответи-
ли «скорее да, чем нет» (70,56%). В сфере 
общения была выявлена негативная тенден-
ция — 55,68% респондентов не удовлетворе-
ны взаимоотношениями с однокурсниками. 
Представление о своем будущем окрашено 
пессимистическими нотками — тревогой и 
неуверенностью в завтрашнем дне (58,48%).

Представители второй группы — это сту-
денты со средним уровнем ощущения оди-
ночества, обучающиеся с первого по третий 
курс. В отличие от первой группы, им при-

сущи следующие особенности, выявленные 
в ходе исследования: юноши, осознавая свое 
одиночество, избирают активную стратегию 
поведения — «предпринимаю активные дей-
ствия для изменения своего состояния одино-
чества» (54%), в то время как девушки счи-
тают, что состояние одиночество «со време-
нем само собой измениться» (23%). Как и в 
первой группе, характерен внешний уровень 
локус-контроля, как для девушек, так и для 
юношей — «государство должно нести боль-
шую ответственность за благополучие че-
ловека» (51,23%). Большинство респонден-
тов, удовлетворены тем как складывается их 
жизнь и материальным благополучием, одна-
ко 33% респондентов (по группе) отметили, 
что «скорее да, чем нет». Взаимоотношения 
с однокурсниками носят неудовлетворитель-
ный характер, «скорее нет, чем да» (33,47%). 
Свое будущее видят спокойно, но без основ-
ных надежд и иллюзий (51,32%).

Студенты третьей группы, практически 
не испытывающие одиночество, учащие-
ся четвертого и пятого курса. Представите-
ли данной группы предпочитают активные 
действия в изменении состояния одиночест- 
ва — «предпринимаю активные действия для 
изменения своего состояния одиночества: на-
пример, стараюсь больше общаться с други-
ми людьми, посещаю коммуникативные тре-
нинги» (68,4%). Большинство респондентов 
данной группы, а именно 51% отметили, что 
полностью удовлетворены своей жизнью, 
материальным благополучием и, не хотели 
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Рис. 1. Распределение студентов по уровню субъективного ощущения одиночества
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что-либо изменить в своей жизни. В отли-
чие от предыдущих групп, у студентов тре-
тьей группы преобладает внутренний локус-
контроля — «за благополучие человека дол-
жен отвечать, прежде всего, он сам, а потом 
уже — государство» (41%), «я сам определяю 
свой жизненный путь» (35,25%) и, видят при-
чину своего одиночества внутри себя. Взаи-
моотношения с однокурсниками их устраи-
вают полностью. С надеждой и оптимизмом 
смотрят в будущее, и считают, что в ближай-
шие годы их жизнь улучшиться (53,65%).

В результате мы наблюдаем определен-
ную тенденцию: зависимость уровня субъ-
ективного ощущения одиночества от типа 
социального самочувствия. Молодые люди, 
считающие себя одинокими, отличаются в 
большинстве случаев неудовлетворительным 
типом социального самочувствия, в таких 
сферах жизнедеятельности как учеба, обще-
ние, материального благополучия, в то вре-
мя как все остальные респонденты, смотрят  
в будущее с позитивным настроением, удов-
летворены тем как складывается их жизнь, 
и, стремятся активно бороться с ощущением 
одиночества.

Результаты теоретического и эмпириче-
ского научного анализа демонстрируют, что 
одиночество — это явление наиболее часто 
встречающееся в студенческой среде. С од-
ной стороны, оно носит кратковременный 
характер, а с другой — может стать началом 
выбора личностью девиантных практик. Сво-
евременное определение уровня одиночества 

в социальном самочувствии студентов, нара-
стание отчужденности от групп однокурсни-
ков, замкнутый стиль жизни, требуют от вуза 
активного формирования новых стратегий 
противостояния данному явлению. Измене-
ния должны затронуть с одной стороны орга-
низационно-правовую форму системы соци-
ально-психологической поддержки студен-
тов, с другой стороны, культурную состав-
ляющую профилактики, способную сформи-
ровать новое отношение преподавательского 
состава и студентов к данной проблеме.
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