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Одиночество – социально психологическое состояние, характеризующееся узо-

стью или отсутствием социальных контактов, поведенческой отчужденностью и эмоци-
ональной не вовлеченностью индивида. 

Для одних одиночество – результат осознания человеком оторванности и конеч-
ности его существования, сопровождающееся отчаянием и потерей надежды, для дру-
гих – активное творческое состояние, благоприятная возможность для общения с са-
мим собой и источник силы. 

Переживание одиночества может стать ситуацией, способствующей развитию 
человека, стимулирующей появление рефлексии по поводу собственной жизни и пер-
спектив своего развития, но, с другой стороны, оно может переживаться и осознавать-
ся как непродуктивное негативное эмоциональное состояние. 

В психологических словарях одиночество трактуется как один из психогенных 
факторов, влияющих на эмоциональное состояние и психическое здоровье человека. 
Условиями для его проявления определяется изоляция: физическая или эмоциональ-
ная. В таких условиях (экспериментально созданных или естественных) резко актуали-
зируется потребность в общении, неудовлетворение которой может вызывать острые 
психические состояния, например напряженность, тревожность, опустошенность, де-
прессию, сопровождающиеся выраженными вегетативными реакциями. Иногда наблю-
даются психические расстройства: реактивные галлюцинации, деперсонализационные 
переживания, сверхценные идеи. [6] 

Установлено, что одиночество зависит от того, как человек к себе относится, т.е. 
от его самооценки. У многих людей чувство одиночества связано с явно заниженной 
самооценкой. Порождаемое ею ощущение одиночества нередко приводит к появлению 
у человека чувства неприспособленности и никчемности. 

В настоящее время не существует единого мнения о феномене одиночества — 
это норма или патология. Однако общим в различных психологических подходах явля-
ется понимание одиночества как тяжелого эмоционального переживания, овладеваю-
щего чувствами, мыслями, поступками личности и возникающего в результате неудо-
влетворения потребностей в разделении чувств, общении и понимании человека зна-
чимыми людьми. [1, с. 69] 

Чувство одиночества - характерное переживание юношеского возраста. Это 
сложная проблема, обусловленная социальными, экономическими, культурными и 
психологическими факторами. Анализ сложившейся ситуации учеными показывает, что 
в молодежной среде наблюдается рост негативных социальных и психологических яв-
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лений: неуверенность в завтрашнем дне, увеличение стрессовых ситуаций, нарушение 
межличностных отношений, отчаяние, одиночество. 

Испытываемые подростками и молодыми людьми негативные переживания вли-
яют на процесс социализации и формирования личности, становятся одной из основ-
ных причин их социальной дезадаптации. 

Л.Д.Столяренко рассматривает социально-психологическую адаптацию как при-
способление индивида к группе, взаимоотношениям с ней, выработку собственного 
стиля поведения. Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к 
студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой 
степенью конформизма; у первокурсников отсутствует дифференцированный подход к 
своим ролям. [2, с. 57] 

Социальная адаптация студентов в вузе делится на: а) профессиональную адап-
тацию, под которой понимается приспособление к характеру, содержанию, условиям и 
организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и 
научной работе; б) социально-психологическую адаптацию - приспособление индивида 
к группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения. 

Иначе говоря, под адаптационной способностью понимается способность чело-
века приспосабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так и фи-
зическим) без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. Адап-
тация — это предпосылка активной деятельности и необходимое условие ее эффек-
тивности. В этом положительное значение адаптации для успешного функционирова-
ния индивида в той или иной социальной роли. 

Исследователи различают три формы адаптации студентов-первокурсников к 
условиям вуза: 

1) адаптация формальная, касающаяся познавательно - информационного при-
способления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к содержанию 
обучения в ней и к ее требованиям; 

2) общественная адаптация, т. е. процесс внутренней интеграции (объединения) 
групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окруже-
нием в целом; 

3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым формам 
и методам учебной работы в высшей школе. 

Трудности адаптации в вузе сопровождаются возрастными особенностями позд-
него юношества, которое отличается тем, что его представителя чаще и острее испы-
тывают одиночество. Все это обуславливает специфические особенности поведения 
юношей и девушек, поступивших в вуз, и испытывающих чувство одиночества. [2, с. 65] 

Ученые выделяют феномен одиночества из множества объектов и рассматрива-
ют его структуру, выделяя при этом когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты. Данные структурные компоненты, прослеживаются через сочинения сту-
дентов, семантические корреляты суждений студентов о феномене одиночества: «Я 
никому не нужен», «Меня никто не любит», «Никто меня не понимает». Можно зафик-
сировать и типичные эмоции, сопровождающие одиночество: тревога, безнадежность, 
печаль, депрессия, застенчивость. Поведенческий компонент выглядит как избегание 
других людей, неумелое поведение в различных ситуациях, агрессивность, стесни-
тельность, замкнутость. 

Однако, нельзя забывать о том, что люди испытывают определенную потреб-
ность в одиночестве. Общеизвестно, что в подростковом развитии личности наступает 
период, когда такая потребность особенно актуализируется: человек начинает испы-
тывать необходимость в том, чтобы побыть одному, наедине со своими мыслями и пе-
реживаниями. Отсутствие возможностей и условий для ее удовлетворения также мо-
жет вызвать негативные последствия, поэтому проблема одиночества и его пережива-
ния в юношеском возрасте является неоднозначной. [5, с. 8] 

Юность и раннюю молодость принято считать особенно трудными периодами в 
жизни человека. Одним из важных аспектов перехода во взрослую возрастную группу 
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является установление взрослых социальных отношений. Особенно показателен в 
этом отношении процесс адаптации при поступлении в колледж. 

Расстаться со знакомым с детства миром и поступить в вуз – значит, многое 
начать заново. Высокие личностные качества, отмеченные в школе, не могут помочь 
человеку найти себе место в колледже. Среди студентов может оказаться масса побе-
дителей самых различных конкурсов, членов советов учащихся. Что же касается ро-
мантических отношений, то перед студентами встает проблема, как привлечь к себе 
внимание противоположного пола в новых условиях. 

Обстановка, в которой люди находятся, может оказать глубокое воздействие на 
их поведение. Так, немаловажными факторами в процессе социальной адаптации сту-
дента является чувство уюта и комфорта, которое он испытывает в общежитии, дух 
сотрудничества среди студентов и преподавателей, проживание в коллективе. К тому 
же важным является и само понимание студентом особенностей обстановки, в которой 
он живет. Возможно, что студент игнорирует этот фактор и в одиночестве винит ис-
ключительно самого себя, что только усугубляет состояние депрессии. 

Одинокий студент, как правило, человек недостаточно уверенный в себе при об-
щении, застенчивый и чувствительный к отказу. Эти характеристики явно мешают их 
обладателям завязать отношения и могут тормозить процесс социальной адаптации. 

Таким образом, чтобы преодолеть одиночество студентам нужно научиться реа-
листически оценивать свое положение, поскольку такая оценка даст им возможность 
справиться с одиночеством и поддержит в них стремление продолжать попытки окон-
чательно его преодолеть. [3, с. 408] 

Молодежная толпа – не безликая толпа, она представляет собой взаимодействие 
исключительно особенных, уникальных индивидов. Еще Гераклит отмечал существу-
ющее в мире единство, образованное, однако, сочетанием противоположностей. 

Каждый молодой человек как единичное, особенное, уникальное, обладающее 
самосознанием, стремящееся к возвышению над обыденностью существо представля-
ет собой некую обособленную частицу бытия. Перед нами – яркое многообразие раз-
личий, дарящее ощущение самодостаточности, способствующее интеграции в целое, 
укрепляющее единство молодежи более прочно, чем единообразие безликих людских 
масс. 

В связи с этим восприятие и ощущение разнообразия индивидуальностей дарит 
возможность значимого, эмоционально окрашенного контакта между молодыми людь-
ми и является противоядием разрастающегося одиночества. [4, с. 20] 

Многие студенты испытывают состояние напряженности, чувство неуверенности, 
обособленности, внутреннего дискомфорта, когда они впервые сталкиваются с новой 
для них межличностной средой. И от того, насколько быстро и успешно пройдет пери-
од адаптации к новым условиям, насколько удачно сможет студент влиться в новое 
общество сверстников, т.е. насколько он сможет безболезненно пережить возникшую 
перед ним жизненную ситуацию, настолько он сможет решить проблему одиночества. 

Студентов, не стремящихся избежать одиночества, можно считать людьми, спо-
собными сравнительно легко переносить данное явление. 20% респондентов, чув-
ствующих себя одинокими, но не стремящихся преодолеть его, можно определить как 
группу студентов, удовлетворенных своим положением, а также привыкших к нему и 
потерявших надежду что-либо изменить. Почти 40% опрошенных стремятся избежать 
одиночества, таким образом, можно говорить, что для данной группы существует сама 
проблема одиночества, она их не устраивает, возможно, вызывает тревогу и страх, что 
они стараются не допустить. 

Студенты по-разному реагируют на свое одиночество в зависимости от того, как 
они сами к нему относятся. Очевидно, что тех, кто стремится его активно избегать, оно 
тревожит и пугает гораздо сильнее, чем тех, кто к этому не стремится. Бесспорно так-
же и то, что первые при этом испытывают негативные переживания, отсюда жалость, 
обращенная к себе, ощущение незащищенности и покинутости. Для вторых же харак-
терно преобладание спокойствия, безразличия. 
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Для большинства студентов одиночество представляется как ситуация, вызыва-
ющая негативные переживания, что вызывает у них стремление его избежать. Наличие 
такого стремления характерно для студентов, не считающих себя одинокими, что мо-
жет являться косвенным доказательством того, что часть из них не адекватно оцени-
вает свое положение и на самом деле находится в ситуации одиночества. Меньшин-
ство связывает с одиночеством положительные переживания и не выражает стремле-
ния изменить свою жизненную ситуацию, хотя и среди них имеются те, кто не адекват-
но считают себя одинокими. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Проблема одиночества – это 
совокупность философского, социального, психологического и педагогического аспек-
тов. Одиночество является сложным и противоречивым феноменом развития лично-
сти. Оно представляет собой специфическую ситуацию, сложившуюся в системе соци-
альных, культурных, межличностных связей и отношений человека. 

Данная ситуация может рассматриваться как положительная или отрицательная. 
Позитивный смысл одиночества заключается в том, что оно является неотъемлемой 
частью становления индивидуальности человека и, в целом, процесса социализации. 
Негативный характер одиночества проявляется следующим образом: одиночество 
нарушает внутреннюю целостность личности; оно также может быть механизмом пси-
хологической защиты, вызывая негативные переживания. 

На переживание одиночества влияют не столько реальные отношения, сколько 
идеальное представление о том, какими они должны быть. 

Одиночество сопровождается некоторыми типичными симптомами. Его пережи-
вание можно связать с такими свойствами личности, как: потребность в общении, тре-
вога, депрессия. 

При переходе из средней школы в колледж абитуриент сталкивается с необхо-
димостью приспособиться к совершенно новой социальной обстановке. Таким обра-
зом, очень важно помочь студентам приобрести навыки поведения, необходимые для 
установления и поддерживания удовлетворительных отношений. 
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личности 

116 Джаббаров А.А. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Психологические характеристики лидерских квалификаций в военной службе 
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ческую деятельность 

384 Файзиев Я.З., Ражабова М., Зиёев Д. (г.Бухара, Узбекистан) 

Психология конфликтов в спорте  

387 Хабиев Т.Р. (г. Ташкент, Узбекистан) 
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410 Хасанов Р.А., Ермилова О.Ю. (г.Бухара, Узбекистан) 

Успешность спортивной  деятельности и общения 

414 Худойкулова Г.Б. (г.Бухара, Узбекистан)  

Проблемы организации оказания психологической помощи студентам  

418 Худоёрова М.Х. (г. Ташкент, Узбекистан)  

Психологические особенности формирования представлений о семейном счастье в под-

ростковом и юношеском возрасте 

420 Хусейнова А.А. (г.Бухара, Узбекистан) 

Семейные взаимоотношения и  эмоциональное благополучие детей 

423 Чориев Ф.А. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Мотив как фактор, влияющий на креативный выбор профессии педагога 

427 Абдурахманова Н.(г.Карши,Узбекистан) 

Современная научно-психологическая интерпретация религиозных представлений о 

супружеских отношениях в семье 
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433 Шадиярова Г.Б. (г.Омск, Россия) 

Жизненные стратегии верующих мусульман: корелляционный анализ данных по 

методу пирсона 

435 Шеров Ж. (г.Бухара, Узбекистан) 

Влияние стресса на жизнь человека 

437 Шукурова Д.(г.Карши, Узбекистан) 

Профессиональное подготовка будущих воспитателей к   организации познавательного 

развития  

440 Эшонкулов Н.О. (г.Карши, Узбекистан) 

Роль произведений алишера навои в воспитании и развитии личности  

444 Якимчук Д.Ю. (г.Ярославль, Россия) 

Внутреннее и внешнее восхождение 

446 Ярматова С.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Особенности развития творческоо воображение у дошкольников 

448 Владимир Васильевич Козлов 

Урванцеву Леониду Петровичу 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
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