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Аннотация. Введение. Феномен одиночества многомерен и неоднозначен. Отно-
шение к одиночеству разнородно и опосредовано в числе многих факторов культурными 
и этническими особенностями. Территориальная близость и исторически обусловленные 
связи и миграции населения урало-сибирских территорий и Казахстана позволяют прово-
дить межкультурные и межэтнические исследования. Изучению специфики переживания 
одиночества студентами первого курса – представителями этих народов – посвящено дан-
ное исследование. Особенно актуальной проблема одиночества становится в результате 
роста тревожных и депрессивных состояний, а иногда и суицидального и виктимного по-
ведения первокурсников.

Цель исследования – выявление этнических аспектов субъективного переживания 
одиночества студентами первого курса, обучающихся в России и Казахстане. Представле-
ны данные исследования, рассматривающего специфику переживания одиночества сту-
дентами разной этнической принадлежности (русские, казахи) в количестве 197 человек 
(119 юношей и 78 девушек).

Дизайн исследования предполагал определение факторов одиночества по всей эм-
пирической выборке (факторный анализ) с последующим расчетом для каждого респон-
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дента значений по полученным факторам и сравнение студентов – отдельно юношей и 
девушек казахской и русской этнической принадлежности. 

Методы (инструменты). В исследовании использовались комплекс методик для из-
учения одиночества, шкала самооценки депрессии Зунга и анкета Г. Р. Шагивалеевой для 
выявления уровня и характера одиночества.

Результаты. В процессе исследования установлено, что компонентный состав 
одиночества может быть представлен тремя факторами: депрессивное переживание оди-
ночества, позитивное переживание одиночества, переживание одиночества в межлич-
ностных отношениях. Обнаружено, что позитивное переживание одиночества в большей 
степени свойственно девушкам, чем юношам (p = 0,02). У студентов казахской этнической 
принадлежности более выражено негативное восприятие одиночества (p = 0,007), актуали-
зирующее депрессивные тенденции. Для девушек казахской этнической принадлежности 
усиливает чувство одиночества отделение от родительской семьи (p < 0,05). 

Научная новизна. Представленные результаты раскрывают многомерный характер 
феномена одиночества, который эксплицирует неоднозначность отношения к нему и при-
дает особый вес ценностному отношению к одиночеству в культуре. Выявлены различия 
в переживании одиночества студентами, обусловленные спецификой этнической принад-
лежности.

Теоретическая значимость исследования обуславливается выявленными законо-
мерностями в компонентном составе переживания одиночества студентами двух этни-
ческих групп (русские и казахи), его содержательным наполнением и полоролевой специ-
фикой. 

Практическая значимость. Эмпирические данные способствуют пониманию эт-
нических особенностей переживания одиночества студентами и могут выступать основой 
для разработки программ сопровождения, воспитательной работы в образовательных уч-
реждениях, повышающих психологическое благополучие. 

Ключевые слова: переживание одиночества, этническая принадлежность, отно-
шение к одиночеству, студенты университета, психологическое здоровье.
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Abstract. Introduction. The phenomenon of loneliness is multidimensional and ambigu-
ous. Attitudes to loneliness are heterogeneous and mediated, among many factors, by cultural 
and ethnic features. Territorial proximity and historically conditioned relations and migrations 
of Ural-Siberian territories and Kazakhstan allow conducting intercultural and interethnic re-
search. This research is devoted to the study of specifics of loneliness experience by first-year 
students – representatives of these nations. The problem of loneliness becomes especially ur-
gent as a result of growth of anxious and depressive states, and sometimes suicidal and victim 
behaviour among first-year students.

Aim. The aim of the current research is to identify ethnic aspects of the subjective ex-
perience of loneliness of first-year students studying in Russia and Kazakhstan. The research 
examines the specifics of experiencing loneliness by students of different ethnic backgrounds 
(Russians, Kazakhs), 197 students (119 males and 78 females).

Research design. The research design involved the determination of loneliness factors 
for the entire empirical sample (factor analysis) with subsequent calculation of the values of 
the received factors for each respondent. Then students were compared separately for boys and 
girls of Kazakh and Russian ethnicity. 

Measurements. To conduct the research, the authors used a set of methods to study 
loneliness, Zung Self-Rating Depression Scale and a questionnaire to identify the level and na-
ture of loneliness by G. R. Shagivaleeva. 

Results. The authors found that the component composition of loneliness can be repre-
sented by three factors: depressive experience of loneliness, positive experience of loneliness, 
experience of loneliness in interpersonal relationships. It was revealed that students of Kazakh 
ethnicity expressed a negative perception of loneliness (p = 0.007), actualising depressive ten-
dencies. A positive experience of loneliness is more characteristic of girls than boys (p = 0.02). 
For girls of Kazakh ethnicity, separation from the parental family enhances the feeling of lone-
liness (p < 0.05).

Scientific novelty. The presented research results confirm the multidimensional nature 
of the phenomenon of loneliness, which determines the ambiguity of attitudes towards it and 
gives special weight to the value attitude towards loneliness in culture. Differences in the expe-
rience of loneliness by students, due to the specifics of ethnic attitudes, are revealed.
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Theoretical significance of the study is determined by the identified regularities in the 
component composition of the experience of loneliness by students of two ethnic groups (Rus-
sians and Kazakhs), its content and gender-role specificity.

Practical significance. Empirical data contribute to the understanding of the ethnic 
characteristics of students’ experiences of loneliness and can serve as the basis for the devel-
opment of university programmes that enhance psychological well-being.

Keywords: experience of loneliness, ethnicity, attitude to loneliness, university stu-
dents, psychological health.
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Abstracto. Introducción. El fenómeno de la soledad es multidimensional y ambiguo. La 
actitud hacia la soledad es heterogénea y está mediatizada, entre muchos factores, por caracte-
rísticas culturales y étnicas. La proximidad territorial, así como los lazos históricos y las migra-
ciones  determinadas de la población de los territorios Uralo-Siberianos y de Kazajstán hacen 
posible llevar a cabo investigaciones de tipo intercultural e interétnico. Esta investigación está 
dedicada al estudio de los detalles de experimentar el sentimiento de soledad por parte de los 
estudiantes de primer año, que en su momento representan a los pueblos de estas naciones.

Objetivo de la investigación. Identificar los aspectos étnicos de la experiencia subjetiva 
del sentimiento de soledad de los estudiantes de primer año que cursan sus carreras en Rusia 
y Kazajstán. Se presentan los datos de un estudio que considera las especificidades de experi-
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mentar la soledad por parte de estudiantes de diferentes etnias (rusos, kazajos) con un total de 
197 personas (119 chicos y 78 chicas).

El diseño de la investigación supuso la determinación de los factores de soledad para 
toda la muestra empírica (análisis factorial), seguido del cálculo de los valores de los factores 
obtenidos para cada encuestado y la comparación de los estudiantes, por separado, chicos y 
chicas pertenencientes a la etnia kazaja y  por otro lado, los chicos y chicas de etnia rusa.

Resultados. En el proceso de la investigación se estableció que los componentes que 
integran  la soledad pueden ser representados por tres factores: Experiencia depresiva del sen-
timiento de soledad, experiencia positiva del sentimiento de soledad, experiencia de la soledad 
en las relaciones interpersonales. Se encontró que una experiencia positiva del sentimiento de 
soledad es más propio de las chicas que de los niños (p = 0,02). Los estudiantes de etnia kazaja 
tienen una percepción negativa de la soledad más pronunciada (p = 0,007), lo que actualiza 
las tendencias depresivas. Para las jóvenes de etnia kazaja, la separación de la familia paterna 
aumenta el sentimiento de soledad (p < 0,05).

Novedad científica. Los resultados presentados revelan el carácter multidimensional 
del fenómeno de la soledad, lo que explica la ambigüedad de las actitudes hacia ella y otorga 
especial peso a la actitud valorativa hacia la soledad en la cultura. Se revelan diferencias en 
la experiencia del sentimiento de soledad de los estudiantes, debido a las especificidades de la 
pertenencia étnica.

Significado práctico. Los datos empíricos contribuyen a la comprensión de las caracte-
rísticas étnicas de la vivencia de la soledad por parte de los estudiantes y pueden servir de base 
para el desarrollo de programas de apoyo, trabajo educativo en instituciones educativas que 
incrementen el bienestar psicológico.

Palabras clave: experiencia del sentimiento de soledad, etnia, actitud ante la soledad, 
universitarios, salud psicológica.
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Введение
Поступление в вуз является важным событием в юношеском возрасте, 

связанным со структурными и социальными изменениями. В исследовани-
ях K. Diehl c коллегами подтверждено влияние этих изменений на межлич-
ностные отношения, социальный статус, роли, самоопределение молодых 
людей [1]. B. Dagnew, H. Dagne связывают начало обучения с изменением 
места жительства, что, с одной стороны, предоставляет много возможно-
стей, с другой – влечет за собой риски: переживание одиночества в новой 
среде (зачастую – в новом городе) и отсутствие близких доверительных от-
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ношений в новых условиях [2]. A. S. Wawera, A. Mccamley подчеркивают, 
что первокурсники более подвержены одиночеству, возможно, в результате 
недостаточности времени для адаптации к новой среде [3]. При этом, по 
данным A. C. Hayley с соавторами, начало обучения может привести как к 
эмоциональному одиночеству в результате отсутствия эмоционально близ-
ких отношений (субъективный аспект), так и к социальному одиночеству 
из-за отсутствия сети социальных отношений (объективный аспект) [4]. 

Понятие «одиночество» определяется через множество дефиниций, что 
обусловлено сложным составом описываемого явления, его сущностной раз-
ницей. Проводя анализ проблемы одиночества в современной психологии, 
О. А. Лиджиева с коллегами отмечают тенденцию выделения видов оди-
ночества через дихотомии: позитивное (уединенность) и негативное (изоля-
ция) одиночество; объективное (социальное) и субъективное (психологиче-
ское) состояние одиночества [5]. Причина такой противоречивости может 
быть скрыта в бинарной сущности самого человека, одновременно нужда-
ющегося в единении с другими людьми и автономии. В самом общем виде 
феномен одиночества можно рассматривать как субъективное внутреннее 
переживание, возникающее в ответ на отсутствие или специфику взаимо-
действия с другими людьми.

И. М. Слободчиков считает, что, несмотря на крайнюю амбивалент-
ность переживания одиночества в юношеском возрасте (с одной стороны, 
это сложное и болезненное переживание, с другой – потребность, позволяю-
щая решить возрастные задачи), увеличение реального одиночества в отрыве 
от семьи приводит к возрастанию рисков его негативного переживания [6]. 

Исследования R. Ma, F. Mann, J. Wang et al. подтверждают, что пе-
реживание одиночества оказывает влияние на здоровье, в том числе пси-
хологическое [7]. V. H. Menec et al. в качестве механизма такого влияния 
рассматривают психологический дистресс [8]. Среди последствий пережи-
вания одиночества ряд авторов выделяет риск смертности (L. A. Rico-Uribe 
et al. [9]), увеличение заболеваемости (N. Martín-María et al. [10]; A. Stickley, 
A. Koyanagi [11]), рост тревожных и депрессивных состояний (T. Matthews et 
al. [12]; J. C. McIntyre et al. [13]), рост суицидального поведения (L. A. Rico- 
Uribe et al. [9]; N. M. L. Wong, P. P. S. Yeung, T. M. C. Lee [14]), виктимно-
го поведения (T. Matthews et al. [12]); в целом нарушение психологического 
здоровья, заключающегося в способности справляться со стрессом при эф-
фективной реализации собственного потенциала и адаптивности (N. Martín-
María et al. [7]). В этом свете все большую актуальность приобретает проблема 
субъективного и объективного переживания человеком одиночества, влия-
ющего на адаптацию к возникающей реальности, что широко представлено 
в исследованиях A. Rokach [15], G. B. Ababu, [16], Ж. В. Пузанова [17]. Все 
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это обуславливает необходимость планирования специальных программ по 
снижению последствий субъективного и объективного одиночества в рам-
ках программ психологического сопровождения адаптации первокурсников 
в университетах.

В цели нашего исследования входило выявление специфики пережи-
вания одиночества у представителей двух этнических групп – русских и 
казахов, расположенных географически рядом и имеющих тесный обмен 
студентами на основе программ академической мобильности. 

Гипотеза, подлежащая проверке: существует этническая специфика в 
субъективном переживании одиночества студентами. 

В исследовании предпринята попытка осветить следующие исследо-
вательские вопросы:

1. Существует ли разница компонентного состава одиночества у пред-
ставителей двух этнических групп – русских и казахов?

2. Наблюдаются ли различия в переживании одиночества студентами, 
обусловленные спецификой этнического отношения?

3. Существуют ли полоролевые особенности переживания одиноче-
ства у студентов двух этнических групп – русских и казахов?

Ограничение исследования связано с его пилотажным характером 
(ограниченность выборки двумя приграничными территориями). 

Обзор литературы

Рассматривая одиночество как психический феномен, принято опи-
сывать его в таких категориях, как чувство (переживание своей отчужден-
ности), процесс (отторжение общепринятых норм и ценностей, приводящее 
к утрате статуса субъекта социальной жизни), отношение (неспособность 
принятия мира), потребность (осознанное нежелание поддерживать близкие 
отношения), состояние (потеря внутренней целостности). Существуют раз-
личные классификации видов одиночества по критериям: субъективность/
объективность; добровольность/принудительность; длительность; позитив-
ная/негативная оценка личностью и др. Так, Г. Р. Шагивалеева рассма-
тривает одиночество как сложный феномен, имеющий множество форм, 
классифицируемых по трем основаниям: уровням взаимодействия челове-
ка с окружающим миром; временной протяженности; происхождению [18]. 
И. Р. Муртазина, отмечая многомерность феномена одиночества, выделяет 
позитивные и негативные его модальности [19]. 

Негативный модус одиночества присутствует в описаниях большин-
ства исследователей (Г. Р. Шагивалеева [18], V. Lykes, M. Kemmelmeier [20], 
V. H. Menec et al. [8]), которые рассматривают одиночество как негативное 
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явление, приводящее к ущербу для психологического и социального благопо-
лучия. Вместе с тем в последнее десятилетие распространение получил под-
ход, определяющий ресурсные свойства феномена одиночества (Ж. В. Пуза-
нова [18]; Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев [21]). 

Анализ исследований причин возникновения переживания одиноче-
ства позволяет в качестве основных детерминант выделить изменения в 
специфике организации быта [1]; стресс, связанный с переходом из школы 
к университету [16]; смену места жительства [22]; тоску по дому [22]; отсут-
ствие партнера или близких друзей [1; 16]. 

Кроме того, согласно A. Rokach [15], значимыми факторами пере-
живания одиночества выступают половая принадлежность (женщины пе-
реживают одиночество острее) и этнос. Так, по данным автора, важными 
этническими характеристиками, влияющими на специфику переживания 
одиночества, выступают индивидуализм/коллективизм; представления о 
мужественности и женственности; сила семейных связей и ожидание их 
наличия. При отсутствии тесных связей в коллективистских этносах возни-
кает более острое переживание одиночества, чем в этносах с индивидуали-
стическими ценностями.

Этнос, согласно Ю. В. Бромлею [24], рассматривается как совокуп-
ность людей, которая сложилась исторически и обладает стабильными и об-
щими особенностями культуры и психики. Этнос выступает более целостной 
и интегральной характеристикой общности, а культура – ее непременным 
атрибутом [24]. Этническая принадлежность понимается как включенность 
человека в определенную этническую группу с присвоением себе соответ-
ствующего языка, традиций, ценностей и уклада жизни и др. [24].

Рассматривая различия и этнокультурное своеобразие России и Казах-
стана, Т. В. Бендас [23] вводит понятие культурной дистанции, утверждая, 
что российская и казахская культуры по содержанию являются промежу-
точными. 

Культурная дистанция между ними, основанная на «отношении ка-
захской культуры … к типу коллективистских и маскулинных», а российской 
культуры – «к коллективистской, индивидуалистической и фемининной» [23, 
с. 7], невелика, но, очевидно, достаточна для проявления специфики пере-
живания объективного и субъективного одиночества.

V. Lykes, M. Kemmelmeier считают, что существующее понимание во-
просов одиночества в зависимости от этнического отношения к нему может 
варьироваться от рассмотрения его как паталогического феномена до воз-
вышения как средства сакральной трансформации и единственного пути 
зрелой личности [20]. 

Н. С. Поздеева обращает внимание, что в исследованиях российских 
традиций отношения к одиночеству наблюдается дуализм его восприятия с 
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перевесом отрицательного полюса отношения [25]. Тем не менее автор от-
мечает, что достаточно часто в русских традициях одиночество рассматри-
вается как состояние, необходимое для духовно-нравственного развития 
человека [25].

Своеобразно восприятие одиночества в культуре казахского этноса, 
берущего, по мнению Г. К. Абдигалиевой, основу в традициях номадов-ко-
чевников, опирающихся на культурный синкретизм, выражающийся в не-
расторжимом единстве материального и духовного, природы и человека, 
индивида и социума [26]. Специфика казахской номадической культуры, 
заключающаяся, как считает А. Б. Алтыбаев, в необходимости принадлеж-
ности к группе, в рамках которой осуществляется помощь в решении акту-
альных задач, приводит к восприятию изгнания из рода как к тяжелейшему 
из возможных наказаний [27].

Анализ традиционных и современных подходов к исследованию оди-
ночества, в том числе в связи с этнической принадлежностью, позволил нам 
сформулировать исследовательскую проблему. С одной стороны, существует 
множество подходов к изучению переживания одиночества и причин его 
возникновения; описаны виды и отношения; особенности переживания, но 
с другой – недостаточно еще эмпирических данных об этнических особенно-
стях, влияющих на характер, динамику и опыт переживания одиночества. 
Исследование одиночества на выборках студентов-первокурсников – пред-
ставителей казахского и русского этноса, оторванных от носителей родной 
культуры (родительской семьи, друзей, использования родного языка и т. 
д.) в связи с необходимостью переезда, представляется нам перспективным 
направлением для расширения понимания особенностей переживаний оди-
ночества студентами и организации их психологического сопровождения 
с учетом рисков и ресурсов, опосредованных культуральной принадлежно-
стью и традициями.

Методология, материалы и методы

Методологическими основаниями исследования одиночества высту-
пили положения Д. Рассела и М. Фергюссона [28], позволяющие дифферен-
цировать объективные и субъективные аспекты переживания одиночества. 
Подход к пониманию одиночества как многомерного явления, включаю-
щего в себя и негативные, и позитивные аспекты, опосредован работами 
Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева [21]. Определение этнической принадлеж-
ности как фактора, определяющего специфику переживания одиночества, 
происходило с опорой на теорию культурной дистанции Т. В. Бендас [23]. 
Принцип диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности позволяет 
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рассмотреть одиночество как индивидуальный феномен и как социальное 
явление. Использование системного подхода, понимающего человека в его 
взаимосвязи с обществом, позволило рассмотреть одиночество многомерно 
как социальное и личностное явление, выявить сущностные характеристи-
ки одиночества.

Анализ литературных источников проводился по материалам между-
народных баз данных Scopus, Web of Science, Google Scholar, а также дан-
ным научной электронной библиотеки РФ на платформе eLIBRARY.RU с глу-
биной поиска 20 лет. Исследование содержания литературных источников 
проводилось как с помощью традиционных способов, так и с использовани-
ем контентного, контекстного и эвристического анализа информации.

С целью выявления этнических нюансов субъективного переживания 
студентами одиночества была сформирована эмпирическая выборка, кото-
рую составили студенты 1–2 курсов двух этнических групп (197 человек): 
русские (105 человек), казахи (92 человека), из них 119 юношей и 78 де-
вушек. Все респонденты на момент обследования проживали отдельно от 
своих семей в общежитии вуза или в арендованной квартире.

Основными эмпирическими методами выступили психологическое те-
стирование и анкетирование респондентов. Для проведения исследования 
использовался комплекс методик для изучения одиночества: шкала субъек-
тивного ощущения одиночества (UCLA Loneliness Scale) Д. Рассела, Л. Пепло, 
М. Фергюссона1; дифференциальный опросник переживания одиночества 
Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева (ДОПО) [21]; шкала самооценки депрессии Зун-
га (Цунга)2; анкета Г. Р. Шагивалеевой для выявления уровня и характера 
одиночества [29].

Дизайн исследования предполагал определение факторов одиноче-
ства по всей эмпирической выборке (эксплораторный факторный анализ) 
с последующим расчетом для каждого респондента z-значений по получен-
ным факторам. Далее проводился конфирматорный факторный анализ по 
каждой этнической группе с целью подтверждения инвариантности фак-
торов. Затем осуществлялось сравнение студентов, отдельно юношей и де-
вушек казахской и русской этнической принадлежности по определенным 
ранее факторам одиночества (многофакторный дисперсионный анализ – 
MANOVA).

1 Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. А. О. Про-
хорова. Санкт-Петербург: Речь. 2004. 480 с.

2 Там же.
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Результаты исследования

Результаты исследования по методике Д. Рассела, Л. Пепло, М. Фергюс-
сона выявили средний уровень по показателям испытуемых переживаемого 
одиночества у 48%, низкий у 45%, высокий у 7% . По данным дифференци-
ального опросника переживания одиночества Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева, 
измеряющего одиночество как многоаспектный феномен, яркую выражен-
ность негативного типа переживания одиночества демонстрирует 15 % ре-
спондентов. 

Качественный анализ данных студентов с выраженным негативным 
типом переживания одиночества показывает, что у них отсутствуют зна-
чимые связи с окружающими людьми, с которыми возможен близкий кон-
такт; «образ Я» включает категорию «самоопределение одинокого человека»; 
пребывание в одиночестве связано с негативными чувствами (тоска, безна-
дежность, депрессия, страх, отчаяние, отсутствие контактов); сам феномен 
одиночества оценивается деструктивно; выражено стремление избегать 
одиночества и потребность общения. Это подтверждается данными, полу-
ченными по методике Г. Р. Шагивалеевой для выявления уровня и характера 
одиночества. 81 % студентов из группы с выраженным негативным прояв-
лением одиночества показали по методике «Шкала самооценки депрессии» 
Зунга (Цунга) результаты, которые соответствуют состоянию легкой депрес-
сии невротического или ситуативного характера. 

Вместе с тем достаточно велико количество студентов, рассматрива-
ющих одиночество как положительное явление и состояние, стремящихся к 
уединению и отмечающих его продуктивные аспекты. Амбивалентность фе-
номена одиночества выражается в том, что одни и те же студенты показали 
одновременно высокие показатели по шкалам «общее переживание одино-
чества» (преимущественно – «проблемное») и «позитивное одиночество». Это 
свидетельствует о сложных эмоциональных переживаниях, о том, что оди-
ночество может восприниматься и как ресурс, позволяющий реализовать 
задачи обучения, и как препятствие эффективному обучению. 

Анализ, проведенный с учетом этнической принадлежности студен-
тов, свидетельствует о выраженной этнической разнице в переживании 
одиночества (таблица 1).
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Таблица 1
Распределение показателей выраженности одиночества по шкалам ДОПО 

Table 1
Distribution of indicators of the severity of loneliness on the scales 

of Multidmensional Inventory of Loneliness Experience

Субшкалы и шкалы
Sub-scales and scales

Средний 
показатель 
у испытуе-

мых
The average 
score for the 
test subjects

Средний пока-
затель в груп-
пе «Русские»
The average 
indicator for 

the group 
“Russians”

Средний пока-
затель в груп-

пе «Казахи»
The average 
indicator for 

the group “Ka-
zakhs”

Изоляция
Insulation 

10,8 10,03 11,32

Самоощущениение 
Self-awareness 

10,6 9,61 11,12

Отчуждение 
Alienation 

11,3 10 11,78

Дисфория 
Dysphoria 

11,4 10,81 11,52

Проблемное одиночество 
Problematic loneliness 

12,9 12,33 13,15

Потребность в компании 
Need for a company 

12,5 12,88 12,37

Радость уединения 
The joy of solitude 

10,6 9,9 11,1

Ресурс уединения 
Рrivacy resource 

16,4 16,32 16,57

Общее переживание одиночества 
General experience of loneliness 

32,7 29,64 34,09

Зависимость от общения
Communication addiction 

36,6 35,9 36,7

Позитивное одиночество 
Рositive loneliness 

26,8 25,83 27,4

В дальнейшем был проведен факторный анализ по методу главных 
компонент с вращением varimax normalised на общей выборке респонден-
тов для выделения факторов. В результате выделены три фактора, пред-
ставленные в таблице 2, объясняющие более 70 % общей дисперсии. Анализ 
содержания факторов позволил идентифицировать их следующим образом: 
депрессивное переживание одиночества – фактор 1; позитивное пережива-
ние одиночества – фактор 2; переживание одиночества в межличностных 
отношениях – фактор 3.
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Таблица 2
Факторный анализ выраженности одиночества  

по общей выборке респондентов
Table 2

Factor analysis of the severity of loneliness  
in the general sample of respondents

Методика иссле-
дования
Research 

methodology

Переменные
Variables

Факторы
Factors

Депрессивное 
переживание 
одиночества

Depressive 
experience of 

loneliness

Позитивное 
переживание 
одиночества
Positive ex-
perience of 
loneliness

Переживание 
одиночества 

в межлич-
ностных от-
ношениях

Experience of 
loneliness in 
interpersonal 
relationships

Шкала субъектив-
ного ощущения 
одиночества
UCLA Loneliness 
Scale

Одиночество
Loneliness

0,51 –0,14 0,14

Дифференциаль-
ный опросник 
переживания 
одиночества 
Differential Lone-
liness Experience 
Questionnaire

Изоляция
Insulation

0,84 –0,15 0,02

Самоощуще-
ниение
Self-awareness

0,80 –0,04 0,10

Отчуждение
Alienation

0,81 0,19 –0,06

Общее пере-
живание оди-
ночества
General expe-
rience of loneli-
ness

0,98 –0,00 0,03

Шкала самоо-
ценки депрессии 
Зунга Self-assess-
ment scale of Zung 
depression

Депрессия
Depression

0,66 0,25 0,04
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Дифференциаль-
ный опросник 
переживания 
одиночества
Differential 
loneliness 
experience 
questionnaire

Позитивное 
одиночество
Рositive loneli-
ness

0,03 0,97 –0,02

Дисфория
Dysphoria

0,17 –0,53 0,12

Радость уеди-
нения
The joy of sol-
itude

0,19 0,80 –0,01

Ресурс уедине-
ния
Рrivacy 
resource

–0,13 0,87 –0,01

Зависимость 
от общения
Communication 
addiction

0,09 –0,17 0,97

Проблемное 
одиночество
Problematic 
loneliness

0,12 0,19 0,83

Потребность в 
компании
Need for a com-
pany

–0,05 -0,05 0,85

Собственные значения
Eigenvalues

3,79 3,11 2,27

% дисперсии по факторам
% variance by factors

29,16 23,92 17,44

Общий % дисперсии
Total % of variance

70,53

Первый фактор состоит из шести переменных и объясняет более 29 % 
общей дисперсии. Второй фактор включает четыре переменных с объясни-
тельной дисперсией более 23 %. В третий фактор вошли три переменные с 
объяснительной силой более 17 %.

С целью подтверждения инвариантности выделенных в рамках экс-
плораторного анализа факторов был проведен конфирматорный фактор-
ный анализ в каждой эмпирической подгруппе. Результаты анализа пока-
зали, что процесс итерации по двум моделям сошелся успешно, значение 
максимума косинуса остатков равно нулю (табл. 3). 
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Таблица 3
Основные показатели адекватности моделей

Table 3
Main indicators of model adequacy

Статистика
Statistics

Русские
Russians

Казахи
Kazakhs

Максимум косинуса остатков
Maximum cosine of residuals

0,00 0,00

Максимальное правдоподобие (Chi-Square)
Maximum likelihood (Chi-Square)

4,23 1,36

Степень свободы
Degrees of freedom

170,00 123,00

p-level 0,80 0,20
RMSEA 0,09 0,18

Значение статистики χ2 свидетельствует о достаточной адекватности 
построенных моделей (р > 0,05). Следовательно, разница между корреля-
ционной матрицей исходных данных и корреляционной матрицей, постро-
енной на основе факторных моделей, минимальна, полученные различия 
случайны. Среднеквадратическая ошибка приближения (RMSEA) – вторая 
мера согласованности для выборки «Русские» – составила менее 0,1. Это де-
монстрирует хорошее качество подгонки этой модели. 

Вместе с тем для выборки «Казахи» значение статистики RMSEA пре-
высило 0,1, следовательно, данная модель имеет слабое соответствие отно-
сительно реально существующей и требует определенной доработки с увели-
чением выборки исследования.

При следовании дизайну исследования для каждого респондента про-
изведен расчет новых значений (z-баллов) по трем интегральным факторам. 
По ним осуществлялось сравнение студентов в зависимости от этнической 
принадлежности и пола (MANOVA). Проверялись три гипотезы: об отдельном 
влиянии пола на факторы переживания одиночества, об отдельном влия-
нии этнической принадлежности на факторы переживания одиночества и 
о совместном влиянии пола и этнической принадлежности на пережива-
ние одиночества студентами. Проверка на однородность была установлена 
посредством критерия Левена (p > 0,05). Результаты применения MANOVA 
демонстрируют, что обнаружено как отдельное, так и совместное влияние 
факторов (табл. 4).
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Таблица 4
Одномерные результаты многофакторного дисперсионного анализа 

(F-критерий Фишера)
Table 4

Univariate results of multivariate analysis of variance (Fisher’s F-criterion)
Независимые 

факторы
Independent 

factors

Депрессивное 
переживание 

одиночества De-
pressive experience 

of loneliness

Позитивное 
переживание 

одиночества Pos-
itive experience of 

loneliness

Переживание оди-
ночества в меж-

личностных отно-
шениях 

Experience of lone-
liness in interper-

sonal relationships
F p F p F p

Пол 
Gender

0,084 0,773 5,556 0,020 1,021 0,315

Этническая 
принадлежность 
Ethnicity

7,658 0,007 0,252 0,617 0,016 0,901

Пол * Этническая 
принадлежность 
Gender * Ethnicity

0,007 0,933 0,885 0,349 3,747 0,046

Графически статистически значимые различия по независимым фак-
торам представлены на рис. 1, 2 и 3.

Этническая принадлежность; МНК средние
Лямбда Уилкса = 0,92388, F(3, 95) = 2,6091, p = 0,05602

Декомпозиция гипотезы

русский казах

Этническая принадлежность
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Рис. 1. Различия у студентов в интегральном факторе депрессивного 
переживания одиночества в зависимости от этнической принадлежности

Fig. 1. Differences among students in the integral factor of depressive experience of 
loneliness depending on ethnicity
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Пол; МНК средние
Лямбда Уилкса = 0,93294, F(3, 95) = 2,2761, p = 0,08474

Декомпозиция гипотезы
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Рис. 2. Различия у студентов в интегральном факторе позитивного 
переживания одиночества в зависимости от пола

Fig. 2. Differences among students in the integral factor positive experience of 
loneliness depending on gender

Пол*Этническая принадлежность; МНК средние
Лямбда Уилкса = 0,95185, F(3, 95) = 1,6020, p = 0,19408
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Рис. 3. Различия у студентов в интегральном факторе переживания 
одиночества в межличностных отношениях в зависимости от пола и 

этнической принадлежности

Fig.3. Differences among students in the integral factor of experiencing loneliness 
in interpersonal relationships depending on gender and ethnicity
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Обсуждение результатов
Полученные результаты демонстрируют, что в первый фактор с наи-

большей объяснительной дисперсией 29,16 % вошли переменные, харак-
теризующие негативные тенденции переживания одиночества с явно вы-
раженным депрессивным контекстом (0,66). Подобный тип переживания 
одиночества связан с крайне болезненным восприятием одиночества, кото-
рый свойствен депрессивному типу. При таком виде одиночества субъект 
отдаляется от взаимодействия с окружающими. Отчуждение (0,81) и изоля-
ция (0,84) провоцируют создание устойчивого образа одинокого человека 
по отношению к собственной персоне (0,80). Переменные, включенные в 
первый фактор одиночества, скорее всего, связаны с уходом в себя и избе-
ганием контактов, что, по всей видимости, и вызывает депрессивные чув-
ства. Следовательно, данный фактор можно обозначить как «депрессивное 
переживание одиночества». Полученные результаты согласуются с исследо-
ваниями R. Ma, F. Mann, J. Wang et al. [7], которые показали взаимовлияние 
переживания одиночества и депрессивной симптоматики.

Второй фактор, имеющий объяснительную силу 23,92 %, включает 
переменные, связанные с положительным переживанием одиночества. Пе-
ременные, имеющие наибольшую нагрузку по данному фактору, отража-
ют позитивное отношение к одиночеству (0,97) и ресурсность одиночества 
(0,87). Содержание фактора связано с удовольствием и облегчением, возни-
кающим при возможности сосредоточиться на собственных переживаниях 
(дисфория – 0,53). Судя по включенным во второй фактор переменным, он 
эксплицирует положительное переживание одиночества, свойственное ин-
тровертированному типу личности.

Третий фактор объясняет 17,44 % дисперсии. Составляющие третий 
фактор переменные связаны с переживанием одиночества как проблемы 
(0,83), которая, по всей видимости, обусловлена сложностями в межлич-
ностных отношениях. В данный фактор с высокими нагрузками включены 
такие переменные, как зависимость от общения (0,97) и потребность в ком-
пании (0,85). Третий фактор описывает потребность в отношениях с окру-
жающими людьми и эмоциональные переживания нарушения в системе 
установившихся связей. Негативные переживания могут возникнуть, если 
по каким-то причинам общение становится невозможным и нельзя избе-
жать ситуации уединения. Таким образом, третий фактор демонстрирует 
проблемное переживание одиночества, связанное с беспокойством по пово-
ду разрыва или потери межличностных контактов.

Далее, следуя дизайну исследования, обсудим обнаруженные стати-
стически значимые различия в зависимости от этнической принадлежно-
сти. Влияние этнической принадлежности выявлено только на один из трех 
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факторов, что может объясняться незначительной разницей между русским 
и казахским этносами, отнесенными, по исследованиям Т. В. Бендас [23], к 
промежуточным культурам. Результаты нашего исследования показали, что 
по фактору депрессивного переживания одиночества обнаружены статисти-
чески значимые различия (p = 0,007), графически представленные на рис. 1.

В группе респондентов казахского этноса обнаружено крайне негатив-
ное восприятие одиночества, актуализирующее депрессивные тенденции и 
отдаление от взаимодействия с окружающими, что согласуется с исследова-
ниями C. Segrin и соавторов [30]. Подобное отчуждение отражает желание 
избежать разочарования. Обнаруженные результаты согласуются с исследо-
ванием A. Rokach [15]: друзья и семья имеют первостепенное значение в 
смягчении одиночества в коллективистских культурах, а когда они отсут-
ствуют, одиночество переживается как негативное. Такое переживание оди-
ночества в выборке студентов – представителей казахского этноса – может 
свидетельствовать о потребности в близких социальных контактах и под-
держке семьи как ценности. В ситуации отрыва от семьи и вынужденной 
изоляции происходит увеличение депрессивной симптоматики и наблюда-
ется более острое переживание одиночества. В данном случае переживание 
одиночества может стимулировать возникновение виктимных форм поведе-
ния с выраженной аутоагрессивной направленностью. Подобные же выводы 
сделаны в работе M. Zeligman с коллегами [31]. В исследовании E. C. Chang, 
L.Wan, P. Li et al. доказано, что статистически значимыми предикторами 
суицидально рискованного виктимного поведения у студентов колледжа (N = 
228) выступали одиночество и прогнозирование негативного будущего [32]. 

Различия у студентов в интегральном факторе позитивного пережива-
ния одиночества в зависимости от пола представлены на рис. 2. Позитив-
ное переживание одиночества в большей степени свойственно девушкам, 
чем юношам (p = 0,02). В данном случае можно предположить, что одино-
чество необходимо для девушек для обращения к внутренним пережива-
ниям, с одной стороны, а с другой стороны, оно выступает в виде мобили-
зующего ресурса к последующему общению. Так, по данным исследования 
O. Kornienko, D. R. Schaefer, T. Ha, D. A. Granger [33], девушкам с высоким 
уровнем одиночества, связанным со стрессом, характерно проявление ак-
тивности в социальных контактах. Авторы сделали вывод, что одиночество 
может служить адаптивной функцией в мобилизации ресурсов для удовлет-
ворения потребности социальной принадлежности. В этом контексте можно 
констатировать что одиночество для девушек обеих национальностей вы-
ступает в виде ресурса, подготавливая их к социальным контактам.

Полученные нами результаты согласуются с данными S. Matook, 
J. Cummings, H. Bala, показывающими, что позитивное переживание оди-
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ночества связано с возможностью молодых людей активно использовать со-
циальные сети [34]. Авторы предоставляют информацию о том, что если 
респондент ориентирован на активное межличностное взаимодействие, то 
он испытывает негативный аспект одиночества, а социальные сети усугу-
бляют это ощущение. С другой стороны, если участник социальных сетей 
самораскрывается в них, то у него активизируется позитивный аспект оди-
ночества. Похожие закономерности обнаружены S. T. Child и L. Lawton в 
исследовании, раскрывающем проблему влияния социальных сетей на сни-
жение негативной симптоматики одиночества у студентов калифорнийско-
го университета [35].

Последующее проведение апостериорных сравнений по t-критерию 
Шеффе показало значимые различия между группами юношей и девушек 
разной этнической принадлежности (p < 0,05). Высокое переживание оди-
ночества, связанное с зависимостью или проблемами в межличностных кон-
тактах, характерно для студенток женского пола казахской национально-
сти, которые статистически отличаются от всех остальных респондентов в 
исследуемой выборке (p < 0,05). В меньшей степени выраженность данного 
фактора обнаружена у юношей той же этнической принадлежности (рис. 
3). Интересно, что для студентов мужского пола русского этноса характер-
но несколько завышенное переживание одиночества из-за проблем в меж-
личностном взаимодействии, чем для студентов мужского пола казахского 
этноса (p < 0,05). Не было обнаружено статистически значимых различий 
между юношами и девушками русского этноса (p > 0,05).

Таким образом, можно предполагать, что для девушек казахской эт-
нической принадлежности отсутствие семейно-клановых межличностных 
связей усиливает чувство одиночества, тогда как русские девушки впол-
не комфортно ощущают себя в одиночестве, рассматривая его как вынуж-
денное состояние развитого человека. В исследованиях С. Б. Перевозкина, 
О. О. Андронниковой и Ю. М. Перевозкиной установлено, что подростки 
женского пола более ориентированы на межличностную коммуникацию 
[36]. C. Segrin, N. Nevarez, A. Arroyo, J. Harwood доказывают, что одним из 
факторов, обуславливающих одиночество среди молодежи, выступают со-
циальные навыки межличностного взаимодействия [30]. Такое положение 
верно для девушек казахского этноса, придерживающихся номадической 
культуры. Интересным фактом, обнаруженным в исследовании, стало от-
рицание этого аспекта культуры казахского народа у юношей данной эт-
нической принадлежности, у которых были зафиксированы самые низкие 
результаты по данному фактору. Такие результаты могут быть связаны с 
актуальным в Казахстане направлением западной ориентации на индиви-
дуализм, который в больший степени доступен лицам мужского пола. 
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Заключение
В процессе исследования установлено, что компонентный состав оди-

ночества может быть представлен тремя факторами. Депрессивное пережи-
вание одиночества связано с крайне негативным и болезненным его воспри-
ятием. Такое переживание одиночества свойственно депрессивному типу, 
характеризующемуся виктимными формами поведения и отдаляющемуся 
от взаимодействия с окружающими. Позитивное переживание одиночества 
отражает отказ от общения с фиксацией субъекта на внутреннем мире. Ин-
дивид получает удовольствие и облегчение от возможности сосредоточиться 
на собственных переживаниях. В межличностных отношениях демонстри-
руется проблемное переживание одиночества, связанное с беспокойством 
по поводу разрыва или потери межличностных контактов.

Многомерный характер феномена одиночества эксплицирует неодно-
значность отношения к нему и придает особый вес ценностному отношению 
к одиночеству в культуре. Наблюдаются различия в переживании одиноче-
ства студентами, обусловленные спецификой этнического отношения к оди-
ночеству и его субъективной оценкой. Для респондентов казахского этноса 
в первую очередь характерна принадлежность к группе, основанная на тра-
диционных устоях казахского народа, которая резко отрицательно влияет 
на переживание одиночества у молодежи. Это связано у группы казахских 
студенток с крайне негативным восприятием одиночества, актуализирую-
щим депрессивные тенденции и отдаление от взаимодействия с окружаю-
щими. Русские девушки более комфортно ощущают себя в одиночестве. 

В меньшей степени специфика номадической культуры оказывает 
влияние на восприятие юношами-казахами ситуации отделения от родных 
и ощущение одиночества как проблемы в межличностных контактах. 

В соответствии с полученными данными исследования можно также 
подтвердить значение полоролевых особенностей для специфики позитив-
ного переживание одиночества, которое в большей степени свойственно 
девушкам, чем юношам. Двойственный характер позитивного пережива-
ния у девушек проявляется в двух аспектах: при обращении к внутренним 
переживаниям и в виде мобилизующего ресурса к последующему общению. 
Позитивное одиночество может служить адаптивной функцией в мобилиза-
ции ресурсов для развития связей, которые удовлетворяют потребности в 
социальной принадлежности у девушек обоих этносов.

Полученные результаты могут выступать основой для планирования 
процесса сопровождения адаптации к учебному учреждению с учетом эт-
нических аспектов субъективного переживания одиночества, объективно- 
социальных условий и факторов, значимых для коррекции проблемного 
одиночества и использования ресурсов позитивного одиночества у студен-
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тов. Трансформация отношения к одиночеству, снижение его негативных 
эффектов, развитие позитивных ресурсов могут происходить через осоз-
нание собственных этнических традиций и принятие ответственности за 
организацию жизнедеятельности, что, возможно, позволит трансформиро-
вать переживание одиночества из пассивного безысходно-негативного в 
активно- творческое или спокойно-созерцательное.

Результаты данного исследования позволили расширить понимание 
одиночества и демонстрируют необходимость дальнейших существенных ис-
следований и теоретических размышлений относительно раскрытия его ви-
дов, детерминант и механизмов. Для преодоления ограничений, связанных с 
пилотажным характером проведенного исследования (ограниченностью вы-
борки), авторы полагают необходимым расширить его в дальнейшем.
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