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Н.М. Суходоева
Особенности переживания одиночества 
молодыми людьми с разным статусом 

личностной идентичности

Научный руководитель М.В. Сафонова

Понятие идентичности сравнительно недавно стало предметом 
теоретического и эмпирического исследования в отечественной пси
хологии (Г. М. Андреева, И. С. Кон, Ю.Н. Емельянов) [1,3,4,5].

Что касается зарубежной психологии, то данное понятие, начиная 
с работ Э. Эриксона, впервые обратившегося к нему, завоевало все 
большую популярность и сегодня является неотъемлемым атрибутом 
понятийного аппарата [10]. Э. Эриксон придал этому понятию особый 
психологический смысл, при этом, по его собственным словам, он «опи
рался на представление Фрейда, который действительно употребил поня- 
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Национальные стереотипы - особый вид стереотипов социаль
ных. Последние представляют собой стандартизированные, устойчи
вые, ценностно окрашенные и эмоционально заряженные представле
ния об окружающей действительности и других людях, которые фор
мируются под влиянием определенных условий общественной жизни
и деятельности или под воздействием других людей и которые рас
пространяются посредством культуры и языка в конкретных социаль
ных группах.

Этнические стереотипы - относительно устойчивые представ
ления о моральных, умственных, физических качествах, присущих
представителям различных этнических общностей.

Возникают стереотипы в силу действия, по меньшей мере, двух
тенденций человеческой психики. Во-первых, это конкретизация -
стремление к пояснению абстрактных, трудно усваиваемых понятий
через какие-то реальные образы, доступные и вразумительные для ин
дивида и всех членов данной группы. Во-вторых, это упрощение, суть 
которого сводится к выделению одного или нескольких простых при
знаков в качестве основополагающих для раскрытия сложных явлений.

Огромное влияние на формирование и изменение стереотипов
оказывают аффекты и эмоции. Позитивный аффект может снижать
тенденцию к стереотипизации или влиять на те процессы, которые
происходят во время нее. Стереотипы могут радикально меняться в
ответ на драматические или крайне яркие события.

Межэтническое взаимодействие - «это, прежде всего, разнооб
разные контакты между этносами, ведущие к изменению индивиду
альных и социальных характеристик каждой из взаимодействующих
этнических групп и их отдельных представителей, а также к интегра
ции их определенных качеств и свойств. Взаимодействуя, представи
тели различных этнических общностей, с одной стороны, изменяют
свои собственные черты и качества, делая их несколько иными, не
похожими на прежние, а с другой - превращают некоторые уни
кальные особенности каждой из них в нечто общее, в совместное
достояние». Выявить принадлежность данных особенностей только
представителям одного этноса со временем становится проблема
тичным [5].
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которым она принадлежит, внутреннюю солидарность с социальными, 
групповыми идеалами и стандартами; и личностную идентичность - как 
форму интеграции «Я», обеспечивающую тождественность человека 
самому себе в социальном пространстве и времени, поддерживаемую 
другими людьми, дающую ощущение собственной неповторимости, 
уникальности.

Важно отметить, что для Э. Эриксона социальные и личностные 
аспекты идентичности выступают в неразрывном единстве, как две 
грани процесса психосоциального развития ребенка. На подростково
юношеском этапе социализации происходит определенная интеграция 
самохарактеристик и усвоенных образцов социального поведения. 
Как подчеркивают Е.П. Белинская и О.А. Тихомандрицкая, «расши
рение социоролевого репертуара, заимствование моделей социального 
поведения, присущих более старшему возрасту, достижение равновесия 
между зависимостью и независимостью, развитие персональной сис
темы ценностных ориентации и многие другие социально
психологические «приобретения» подростка впервые становятся для 
него предметом рефлексии, результатом которой ... является «обрете
ние идентичности» [2, С. 252]. Таким образом, построение социальной и 
личностной идентичности в юношеском возрасте приобретает, в первую 
очередь, социально-психологическое значение. Активно развивающее
ся «соотнесение Я с группой» [1, С. 181] с социальным миром, «опре
деление, что есть и где есть человек в социальном смысле» [1, С. 183], 
происходит одновременно с поиском и стремлением к достижению со
циальной реализации личностной неповторимости и целостности.

Следовательно, подростково-юношеский этап социализации - пе
риод консолидации социальной и личностной идентичности. В случае 
нарушения подобной консолидации существенным кризисным факто
ром может стать диффузия идентичности - то есть, ее распад и угроза 
ее становлению. Возможные варианты диффузии идентичности в юно
сти подробно описаны Э. Эриксоном.

«Уверенность в себе против чрезмерного самосознания». Асси
миляция прошлого и будущего требуют стойкой «уверенности в се
бе», убеждения, что прошлое согласуется с настоящим. Эриксон ут
верждает, что этот этап имеет решающее значение.
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метрик», было выявлено многообразие национальностей, с которыми
дети сталкиваются в повседневной жизни. Было определено негатив
ное и позитивное отношение к этим национальностям, которое стро
ится на этнических стереотипах. Последние, в свою очередь, дети
младшего школьного возраста, из-за возрастных особенностей, усваи
вают от авторитетных для себя людей (родителей, педагогов). Так в
качестве социально приемлемых групп дети указывают свою, украин
скую, татарскую (взаимодействие с которыми имеет давний истори
ческий характер), а также американскую, английскую - как результат
усвоения стереотипа «западного человека». Негативное отношение у
детей чаще всего формируется к людям таких национальностей как
азербайджанцы, армяне, китайцы, цыгане, узбеки, они воспринима
ются как чужие. Складываются общие представления о характеристи
ках поведения разных национальностей. Процесс национальной иден
тичности у младших школьников в начале своего становления. Исхо
дя из результатов нашего исследования, можно констатировать и то,
что даже в отношении своей нации у учеников отсутствуют положи
тельные чувства.

Был определен характер взаимодействия, включения в межлич
ностные отношения детей разных национальностей. На основе дан
ных социометрии можно сделать вывод, что дети других националь
ностей становятся изолированными в детском коллективе, не смотря
на успехи в учебе, позитивные личностные особенности.

Дальнейшая работа была направлена на формирование толерант
ности, собственной идентичности, терпимости в многонациональном
коллективе. В соответствии с этим была разработана и апробирована
программа формирующего эксперимента, целью которой является
профилактика формирования негативных этнических стереотипов у
младших школьников. С учетом поставленной цели нами была выбра
на такая неформальная форма работы как совместная проектная дея
тельность, в основе которой лежит идея о знакомстве с национально
стями через различные аспекты их культуры. Мы выбрали метод про
екта, результатом которого будет книга-сборник, содержащая инфор
мацию об особенностях, изучаемых национальностей. Нами была за
планирована работа в различных направлениях, касающаяся расшире-
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Одним из состояний становления идентичности последователь
Э. Эриксона Дж. Марша [12] выделяет «диффузию», характеризую
щуюся практическим отсутствием у подростка предпочтения каких-либо 
половых, идеологических и профессиональных моделей поведения. 
Проблемы выбора его еще не волнуют, он еще как бы не осознал себя 
в качестве автора собственной судьбы. Он или никогда не находился в 
состоянии кризиса идентичности, или оказался неспособным решить 
возникшие вопросы и проблемы. Если человеку не удается ясно по
чувствовать свою идентичность, то его одолевают такие чувства как 
беспомощность, безнадежность и негативные состояния: тоска, отчу
ждение, тревога, депрессия;

В нашем исследовании мы пытаемся рассмотреть особенности 
проявления одиночества у юношей и девушек с разным статусом 
идентичности. Процесс поиска себя часто сопровождается пережива
ниями одиночества. И.С. Кон [4] назвал уникальным состояние оди
ночества у подростков, ведь в период юношества оно может оказаться 
толчком к самопониманию, но в то же время может стать фактором 
кризисного состояния.

Феномен одиночества традиционно рассматривается такими нау
ками как философия, психология, социология. Вопрос о его опреде
лении обсуждается с давних времен, но так и не нашел своего единого 
решения. Это связано с тем, что существуют две точки зрения отно
сительно направленности одиночества: одни ученые признают нега
тивную направленность, а другие, напротив - позитивную. Позитив
ная служит совершенствованию личности, проявлению ее самосозна
ния, а негативная - разрушению личности. Поскольку одиночество 
очень противоречивый и многоликий феномен, то трудно дать ему 
универсальное и однозначное определение.

Одиночество как психологический феномен в дальнейшем изуча
ется в трудах 3. Фрейда, Дж. Зилбурга, Г. Салливана, Ф. Фромм- 
Рейхман, В. Франкла, Э. Фромма. [6, 8, 9,10,11].

Социологи Д. Рисмен, К. Баумен, Ф. Слейтер, У. Уорд и другие 
рассматривают проблему одиночества, главным образом, как потерю 
индивидом социальной связи. [6].
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При изучении одиночества философы, социологи, социальные 
психологи, антропологи выделяют по меньшей три толкования: оди
ночество - это область эмоционального переживания; одиночество - 
это сложное состояние, овладевающее личностью целиком - чувства
ми, мыслями, поступками; одиночество - форма сознания. [6]

Богатство смысловых значений термина, сложность и противоре
чивость связей человека с миром и другими людьми обусловливают 
необходимость рассмотрения семантического поля понятия одиноче
ства. Существуют различные родственные понятия, близкие по зна
чению к понятию одиночество, но раскрывающие различные его гра
ни. Следовательно, мы рассмотрим соотношение понятий «одиночест
во», «отчуждение», «изоляция», «уединение».

Изоляция, в отличие от одиночества, это характеристика объектив
ных условий жизни человека. Изоляция - это физическая дистанциро- 
ванность, социальная оторванность от привычного круга общения или 
социально-психологическое исключение человека от сообщества (от
вержение). Изоляция - объективное (но не обязательное) условие воз
никновения одиночества.

Если одиночество человека является результатом его доброволь
ного, свободного, индивидуального выбора, уместно использовать 
термин «уединение». Таким образом, можно говорить, что уединение 
- это разновидность одиночества, характерной особенностью которого 
является его добровольность, осознанность, осмысленность.

Отчуждение - одно из известнейших понятий в истории филосо
фии и психологии. Как правило, определение отчуждения дается че
рез указание на конфликт между способностями человека и его актуаль
ным существованием: отчуждение - фактор депривации личностных 
потребностей человека и, следовательно - причина одиночества, а 
одиночество - переживание отчуждения. Таким образом, если отчужде
ние - характеристика способа восприятия и понимания своей связи с 
миром, то одиночество - это форма личностного переживания субъек
том отчуждения. Или, иначе говоря, одиночество - переживание своего 
отчуждения.

В нашем пилотажном исследовании мы постарались выяснить, 
как влияют приобретенные статусы идентичности на характер пере-

102



Особенности переживания одиночества молодыми людьми с разным статусом ... 

живания одиночества, существует ли какая-либо взаимосвязь между 
этими двумя категориями.

Нами была создана диагностическая программа, состоящая из 
двух блоков. Первый включал в себя тестовые задания, направленные 
на выяснение статуса идентичности школьников и студентов, второй 
был направлен на изучение состояний, причин, вызывающих одино
чество. Эксперимент был проведен на базе средних школ г. Краснояр
ска среди учащихся 10 классов и среди студентов вузов.

Первоначальные данные позволяют нам говорить о том, что 
большая часть испытуемых пребывает в состоянии «мораторий», что 
показано на рис 1.

Рис. 1. Распределение респондентов по статусам идентичности

Около десяти процентов испытуемых считает себя одинокими. 
Нам удалось проследить некоторые особенности переживания одино
чества у подростков и юношей с разными статусами идентичности.

Типичной причиной переживания одиночества все респонденты 
называют следующую: нечего делать, скучно. Этому есть психологи
ческое обоснование, которое учитывает как возрастные особенности 
нашей выборки, так и культурологические особенности нашего обще
ства. То есть, в силу своего возраста подростки, юноши и девушки 
еще недостаточно способны к рефлексии собственных поступков, от
ношения к другим людям, к осознанию своих ошибок. Особенностью 
данного поколения также является воспитание в потребностной куль
туре, то есть без самостоятельной организации развлечений и заня
тий. Во многих случаях компьютер становится в большей степени 
другом, чем живой человек.
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Можно отметить дополнительные особенности для каждого ста
туса. Для тех респондентов, которые находятся сейчас в состоянии
«диффузии» типичной причиной переживания одиночества является
ощущение собственной ненужности. Это связано с тем, что подростки
и юноши не смогли идентифицировать себя с окружающими, отсюда
возможно появление такого механизма психологической защиты как 
проекция. Получается, если я не смог себя найти, понять, то и другие
люди по отношению ко мне не сделают этого. Для них характерно та
кие состояния как жалость к себе, депрессия, тоска. Одиночество в
данном случае переживается как отчуждение.

Респонденты с «предрешенной идентичностью» назвали типич
ными причинами переживания одиночества следующие: нечего де
лать, скучно; отсутствие любимого. Этому можно найти психологи
ческое объяснение. Такие подростки и юноши не прошли кризис на
данной стадии, потому что решения на этом этапе за них приняли ро
дители. В свою очередь неразрешенный самостоятельно кризис не да
ет решать новые задачи на следующем этапе, который Э. Эриксон на
звал «Интимность - изоляция». Им свойственны такие состояния как
скука; равнодушие, спокойствие, так как сейчас молодым людям са
мим не нужно что-то решать, и они готовы шагать на следующий
этап, так как одной из причин одиночества они назвали отсутствие
любимого.

Для респондентов в состоянии «мораторий» свойственно ощуще
ние того, что я не такой как все, отчужденность. Это может быть свя
зано с тем, что у таких людей еще нет сложившегося целостного об
раза «Я», они не смогли себя идентифицировать, а находятся в состоя
нии ожидания. Наше исследование показало, что большинство моло
дых людей находится именно в этом состоянии ожидания принятия
выбора. Но если кризис затянется надолго, существует вероятность пе
рейти на новый жизненный этап со старыми проблемами. Типичные
состояния: депрессия, плохое настроение, скука, спокойствие.

Для респондентов с «реализованной идентичностью» характерна
такая причина переживания одиночества, как уединение. Это можно
назвать положительной причиной, так как такое одиночество добро
вольно. Эти люди благополучно прошли кризис, то есть идентифици-
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ровали себя, определили для себя цели и ценности на будущее, ясно 
представили, какой человек должен быть рядом с ними. Поэтому и 
состояния, которые они переживают, когда чувствуют себя одиноко, 
такие как, плохое настроение, скука, умиротворенность, спокойствие.

В дальнейшем нашем исследовании мы планируем обратить вни
мание на изучение социальной идентичности и особенностей пережи
вания одиночества.
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