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Типы переживания одиночества в подростковом 
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Введение. В статье представлена новая междисциплинарная исследовательская 
позиция в изучении типов переживания одиночества в подростковом и раннем юноше-
ском возрасте на основе синергетики. Теоретические позиции и методологические прин-
ципы синергетики позволяют увидеть и спрогнозировать возможные варианты индивиду-
ального развития, в том числе типы переживания одиночества на этапе взросления. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 152 обучающихся общеоб-
разовательных учреждений г. Санкт-Петербурга в возрасте 13–14 и 15–17 лет. Методики 
исследования особенностей субъективного переживания одиночества: анкета «Субъектив-
ное представление об одиночестве» (авторская интерпретация); «Уровень субъективного 
ощущения одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон); дифференциальный опросник пережи-
вания одиночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев) – полная версия; опросник «Оди-
ночество» (С. Г. Корчагина). Статистическая обработка проводилась с помощью программы 
SPSS Statistics 26. Автором проведен кластерный анализ: иерархический, К-средних для 
изучения типов переживания одиночества в подростковом и раннем юношеском возрасте. 

Результаты исследования. Результаты исследования позволили выявить значимые 
различия особенностей субъективного переживания одиночества в группах респондентов 
подросткового и раннего юношеского возраста. В каждой возрастной группе выделены 
два кластера, характеризующие типы переживания одиночества. С помощью полученных 
данных впервые разработана поливариантная модель типов переживания одиночества 
на основе синергетики в подростковом и раннем юношеском возрасте.

Обсуждение и выводы. Изучение многовариантного поведения системы (лично-
сти) с опорой на методологические принципы синергетики позволяют выделить несколько 
направлений (типов) переживания одиночества как личностного образования в подрост-
ковом и раннем юношеском возрасте. Конструктивное направление (тип А) – переживание 
одиночества не препятствует продуктивному личностному развитию; неконструктивное 
направление (тип Б) – состояние, препятствующее продуктивному личностному развитию. 
Представленные направления развития системы (личности) характеризуются различной 
степенью выраженности и смыслового содержания переживания одиночества в подрост-
ковом и раннем юношеском возрасте. 

Ключевые слова: одиночество, типы одиночества, синергетика, подростковый воз-
раст, ранний юношеский возраст, самоорганизация, самодетерминация.
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Introduction. This article proposes a novel interdisciplinary research position, based 
on synergetics, to examine different types of loneliness experienced in adolescence. Theoretical 
perspectives and methodological principles of synergetics enable recognition and prediction 
of various choices for one's personal development, including the types of loneliness experienced 
during the growing-up stage.

Materials and methods. 152 St. Petersburg school students, aged 13–14 and 15–17, 
participated in the present study. Methods for examining the characteristics of the subjective 
experience of loneliness included: questionnaire "Subjective perception of loneliness" (author's 
interpretation); "Level of individuals’ sense of loneliness" (D. Russell, M. Ferguson); DOPO-
3 (E.N. Osin, D.A. Leontiev) – full version; questionnaire "Loneliness" (S.G. Korchagina). The 
SPSS Statistics 26.0 application was used for the statistical analysis. To investigate the types 
of loneliness experienced in adolescence, a cluster analysis was carried out: hierarchical, K-means.

Results. The study's findings revealed statistically significant differences in adolescent 
respondents' sense of loneliness. There were two clusters identified in each age group (13–14 
and 15–17) that define the types of loneliness experienced during adolescence. Using the collected 
data, a multivariate model of the types of loneliness, based on synergetics, was developed 
for the first time.

Discussion and conclusion. The study of multivariate system (personality) behavior 
based on synergetic methodological principles allows for the discovery of several ways (types) 
of experiencing loneliness as a personal construct in adolescence. A constructive experience 
of loneliness (type A) does not interfere with one's productive personal development, whereas 
a non-constructive sense of loneliness (type B), in contrast, indicates a state that limits one's 
personal growth. These types of system (personality) development are distinguished by 
the varying intensity of loneliness experienced during adolescence.

Key words: loneliness, types of loneliness, synergetics, adolescence, self-organization, 
self-determination.
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Введение
В статье поднимается проблема изучения типов переживания 
одиночества в подростковом и раннем юношеском возрасте 
с точки зрения синергетики. Синергетический подход открыва-
ет новые исследовательские горизонты в изучении феномена 
одиночества, так как возможность непредсказуемых изменений 
в подростковом и раннем юношеском возрасте позволяет гово-
рить о наличии кризисных состояний и системы «разветвления» 
(точки бифуркации) в структуре индивидуального развития 
в данные возрастные отрезки.

Актуальность темы исследования обусловлена решени-
ем важных теоретических и эмпирических задач построения 
качественно нового исследования особенностей переживания 
одиночества на этапе взросления с учетом междисциплинар-
ной научной основы. Синергетический подход к построению 
современного психологического исследования, направленного 
на изучение переживания одиночества, позволяет по-новому 
взглянуть на данный феномен: личность в подростковом и ран-
нем юношеском возрасте проявляет способность к локальной 
упорядоченности происходящих с ней процессов, к поиску 
собственных тенденций самодетерминации в конструктивном 
и неконструктивном плане развития.

Целью данного исследования является изучение типов 
переживания одиночества на основе выявления специфиче-
ских особенностей данного феномена в подростковом и раннем 
юношеском возрасте с опорой на синергетические научные 
представления.

Задачи исследования:
1. Изучить особенности субъективного переживания оди-

ночества в подростковом и раннем юношеском возрасте.
2. На основе полученных данных выделить группы ре-

спондентов с различными типами переживания одиночества.
3. Разработать поливариантную модель типов пережи-

вания одиночества в группах респондентов подросткового 
и раннего юношеского возраста на основе синергетики.

Гипотеза исследования: процесс самодетерминации 
одиночества как личностного образования в подростковом 
и раннем юношеском возрасте может протекать в нескольких 
направлениях: конструктивном и неконструктивном.
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Обзор литературы
В  настоящее время синергетические представления 

о самоорганизации сложных систем проникают в самые раз-
нообразные области исследования: техническую, естествен-
нонаучную и социогуманитарную [13]. В условиях развития 
полипарадигмальности методологических принципов при из-
учении психических феноменов и явлений синергетический 
подход становится особенно востребованным и открытым для 
дальнейшего развития.

Г. Хакен определяет синергетику как «науку о взаимодей-
ствии, о комплексных системах, которые можно рассматривать 
с разных точек зрения, исследуя поведение и функции отдель-
ных элементов таких систем, и занимаясь преимущественно си-
стемами в целом» [14, с. 13–14]. Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов 
считают, что синергетика выступает как новое мировидение, 
которое разрушает многие привычные представления [4].

Основной категорией синергетики выступает самооргани-
зация – способность к саморазвитию тех или иных систем, ис-
пользующих при этом не только приток энергии и информации 
извне, но и внутренние возможности самой системы. Исходя 
из базисного основания, что человек не статичен, а активен, 
он всегда находится в процессе развития, тем самым представ-
ляя собой открытую сложную систему, способную к самоорга-
низации, одиночество можно рассматривать как личностное 
образование в совокупности его форм, проявлений и условий 
протекания [1, с. 11].

Опираясь на основные методологические принципы си-
нергетики, можно «рассматривать человека как открытую само-
организующуюся систему с наличием кризисного, переломного 
момента – точки бифуркации (зоны неустойчивости и неопре-
деленности поведения системы) на пути ее эволюции» [10, 
с. 193]. Необходимо подчеркнуть, что «за пределами равнове-
сия системы ее элементы могут вести себя совершенно иначе, 
чем в равновесии, а сама система становится чувствитель-
ной к флуктуациям (даже незначительным колебаниям)» [10, 
с. 193]. Таким образом, появляется новый режим ее существо-
вания, новые формы самоорганизации 1. Открытая нелинейная 

1 Нартова- Бочавер С. К., Потапова А. В. Введение в психологию развития: учеб. пособие. М.: Флинта: 
МПСИ, 2005. 216 с.
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самоорганизующаяся система (личность) всегда подвержена 
колебаниям. Именно в колебаниях система развивается и дви-
жется к относительно устойчивым структурам. Приток энергии 
в систему вызывает флуктуации и делает ее неравновесной, 
как следствие, организация системы расшатывается, изменя-
ются ее свой ства и параметры. Необходимо подчеркнуть, что 
«если система очень сложна, а к такой системе можно отнести 
личность человека, и переменных много, то при заданных ус-
ловиях в ней может существовать не одно, а несколько «рав-
ноправных» состояний, к которым система может стремиться 
и выбор которых определяется даже незначительными внеш-
ними воздействиями» [10, с. 193]. На основе процесса самоор-
ганизации система может выбирать путь своего дальнейшего 
развития, активно взаимодействовать со средой, изменять ее 
направление для более успешного функционирования [12].

Рассматривая позиции современных российских и зару-
бежных исследователей, можно увидеть, что авторы придержи-
ваются классической традиционной модели изучения данного 
феномена и его типов. Д. А. Матеев в работе «Типология оди-
ночества» выделяет два типа переживания одиночества: объ-
ективный (одиночество- уединение и одиночество- изоляция) 
и субъективный (одиночество- самоизоляция и абсолютное оди-
ночество) [7]. В диссертационном исследовании Е. В. Неумоевой 
разработана типология субъективного одиночества как слож-
ного, многопланового, амбивалентного феномена: интерналь-
ное отрицательное одиночество, экстернальное отрицательное 
одиночество, экстернальное положительное одиночество, ин-
тернальное положительное одиночество. В качестве основа-
ний данной типологии автор выделяет особенности восприя-
тия одиночества (положительное, отрицательное) и причину 
одиночества (личностный выбор и внешние обстоятельства) 1. 
Л. И. Дементий, Е. М. Коротеева в монографии «Одиночество 
подростков: феноменология, факторы, типология» представи-
ли следующие типы переживания одиночества у подростков: 
«объективно и субъективно одинокий», «субъективно одино-
кий, противоречивый», «ситуативно- одинокий» 2. Данные типы 

1 Неумоева Е. В. Одиночество как психический феномен и ресурс развития личности в юношеском 
возрасте: автореф. дис. …канд. психол. наук. Тюмень, 2005. 23 с.

2 Коротеева Е. М. Ситуационные, личностные детерминанты и типы одиночества подростков: автореф. 
дис. … канд. психол. наук. Краснодар, 2011. 26 с.
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одиночества были выделены авторами на основе изучения 
личностных, ситуационных детерминант и особенностей пе-
реживания одиночества в подростковом возрасте [3]. Е. А. Ма-
накова делает попытку не только рассмотрения переживания 
одиночества как сложного социально- психологического фено-
мена, но и проводит его структурно- уровневый анализ. Автор 
анализирует связь типов переживания одиночества (одино-
чество как негативное чувство, как временное вынужденное 
явление, отрицание переживания одиночества как негатив-
ного чувства) с отдельными компонентами психологического 
здоровья личности в юности. Е. А. Манакова показывает связь 
каждого типа переживания одиночества с определенными 
личностными особенностями, наличием ранних неадаптив-
ных схем и депривацией социальных потребностей личности 
в юношеском возрасте 1. С. В. Бондарева выделяет три типа 
переживания одиночества: пассивный, сознательный и хрони-
ческий [2]. Д. Ф. Медведев изучает выраженность компонентов 
самоотношения при негативном и позитивном типе пережива-
ния одиночества [8]. Е. М. Коротеева и К. В. Скуратова в группе 
респондентов подросткового возраста представили следующие 
типы переживания одиночества: «независимый – одинокий» 
и «зависимый – одинокий». Первый тип, по мнению авторов, 
характеризуется неустойчивостью в достижении целей, често-
любием, стрессоустойчивостью, независимостью, ориентацией 
на собственные решения. Второму типу «зависимый – одино-
кий» свой ственны: сознательность, настойчивость, требова-
тельность к себе и руководство чувством долга [5].

Анализируя зарубежные научные публикации по изу-
чению типологии переживания одиночества в подростковом 
и раннем юношеском возрасте, можно увидеть, что авторы 
в основном опираются на классификацию, разработанную 
Р. Вейсом (Weiss, 1973), выделяя социальное и эмоциональное 
одиночество [20]. Социальное одиночество как тип пережива-
ния одиночества рассматривается с точки зрения дефицита 
социальных отношений, а эмоциональное одиночество – как 
ощущение нехватки близких отношений [15; 16]. Представ-
ленные типы одиночества не обязательно возникают одно-

1 Манакова Е. А. Типы переживания одиночества в контексте психологического здоровья девушек- 
студенток: автореф. дис. …канд. психол. наук. М., 2015. 25 с.
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временно [18]. По мнению исследователей Lichner V., Žiaková E., 
Ditommaso E. (2021), интенсивное переживание одиночества 
в подростковом и раннем юношеском возрасте происходит 
из-за относительной личностной незрелости, повышенной 
потребности молодых людей в социальных контактах и эмоци-
ональной неустойчивости [17]. В многомерном исследовании 
(Rönkä A. R. et al., 2018), авторы описывают типы пережива-
ния одиночества как определенные траектории особенно-
стей протекания одиночества в разные возрастные периоды 
c использованием пяти измерений: личностного и семейного 
аспектов, физического и социокультурного контекста, жизнен-
ного события [19]. В ходе данного исследования были выделе-
ны шесть траекторий (типов) в зависимости от интенсивности 
переживания одиночества: 1) сложное спиральное одиноче-
ство; 2) от тяжелого протекания одиночества к его отсутствию; 
3) одиночество, имеющее наименьшее интервальное вариатив-
ное значение; 4) тяжелое протекание одиночества; 5) быстро 
возрастающее одиночество; 6) мягкое протекание одиночества.

Анализ современных российских и зарубежных иссле-
дований позволяет увидеть, что изучение типов переживания 
одиночества в подростковом и раннем юношеском возрасте 
с точки зрения синергетического подхода не представлено.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 82 человека в возрасте 

13–14 лет и 75 обучающихся в возрасте 15–17 лет общеобра-
зовательных учреждений города Санкт- Петербурга. Методики 
исследования: Анкета «Субъективное представление об оди-
ночестве» (авторская интерпретация); Уровень субъективного 
ощущения одиночества (Д. Рассел, М. Фергюсон) 1; Диффе-
ренциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3 
(Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев) – полная версия [9]; Опросник 
«Одиночество» (С. Г. Корчагина) [6]. Статистическая обработ-
ка проводилась с помощью программы SPSS Statistics 26 для 
персональных компьютеров.

На начальном этапе для выявления типов был применен 
иерархический кластерный анализ (метод Варда). На следую-

1 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие. Самара: 
БАХРАХ–М, 2001. 672 с.
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щем этапе статистического анализа был применен кластерный 
анализ К-средних (K-means Cluster). С помощью представ-
ленного метода выявлено определенное количество человек, 
вошедших в тот или иной кластер.

Результаты исследования
С помощью метода статистической обработки результатов 

психологического исследования (метод Варда) в представ-
ленных возрастных группах подросткового и раннего юно-
шеского возраста были выявлены два объемных кластера. 
На следующем этапе статистического анализа был применен 
кластерный анализ К-средних (K-means Cluster). С помощью 
представленного метода выявлено определенное количество 
человек, вошедших в тот или иной кластер (таблица 1).

Таблица 1
Характеристика кластеров по количеству человек (подростковый и ранний 

юношеский возраст)
Кластеры Подростковый возраст / Количество 

человек
Ранний юношеский возраст / Количество 

человек
Кластер 1 52 46
Кластер 2 30 29

С помощью кластерного анализа К-средних (K-means 
Cluster) также были выявлены показатели, характеризующие 
особенности субъективного переживания одиночества, значе-
ния которых имеют статистически значимые различия в двух 
кластерах в подростковом и раннем юношеском возрасте. Ре-
зультаты полученных данных в группах респондентов можно 
представить в виде таблиц (таблица 2 – подростковый возраст 
и таблица 3 – ранний юношеский возраст).

Из таблицы 2 можно увидеть, что в группе респондентов 
подросткового возраста в выявленных кластерах присутствуют 
статистически значимые различия по уровню переживания оди-
ночества, по степени актуального ощущения одиночества – общее 
переживание одиночества (интегральный показатель, включа-
ющий в себя шкалы: изоляцию, самоощущение и отчуждение). 
Высокие значения представленных показателей в кластере 
2 отражают отсутствие людей, с которыми возможен контакт, 
и внутренние переживания, связанные с недостатком друже-
ского и эмоционально близкого общения. Значения интеграль-
ного показателя (позитивное одиночество) и входящих в него 
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шкал: радость и ресурс уединения во втором кластере выше, чем 
в кластере 1. Данные значения могут характеризовать желание 
и возможность респондентов подросткового возраста находить 
радость и ресурс в уединении, творчески использовать его для 
самопознания и саморазвития. Значения показателей всех ви-
дов одиночества, представленных в таблице 2 выше во втором 
кластере. Респонденты данной группы не только задумывают-
ся об одиночестве как о психологическом феномене в целом, 
но и в более острой форме переживают данное чувство. Респон-
дентам, входящим в кластер 1, в меньшей степени свой ственно 
переживание одиночества в целом, они не испытывают недо-
статок в общении и значимых контактах, не стремятся избежать 
ситуаций уединения любой ценой и, следовательно, не испыты-
вают выраженных болезненных и неприятных переживаний, 
связанных с актуальным ощущением одиночества.

В таблице 3 представлены результаты кластерного анали-
за К-средних (K-means Cluster) в группе респондентов раннего 
юношеского возраста.

По результатам кластерного анализа К-средних (табли-
ца 3) можно увидеть, что значения показателей респонден-
тов раннего юношеского возраста, вошедших в кластер 1, 
значительно ниже, чем значения показателей респондентов, 
представляющих кластер 2. Респондентам первой группы 
в меньшей степени свой ственны: негативная окраска одино-
чества, недостаток общения и значимых контактов, чувство 
«внутренней пустоты» и ощущения одиночества «среди лю-
дей», общее переживание одиночества, резкая смена про-
цессов идентификации и отчуждения, обособление от других 
людей, норм и ценностей, принятых в обществе. Также для 
них может быть характерно недостаточно оптимальное соот-
ношение механизмов идентификации и обособления. Вторая 
группа (кластер 2) представлена более высокими значениями 
показателей, что в большей степени отражает высокую сте-
пень интенсивности, выраженности переживания одиночества. 
Для респондентов данной группы характерны: актуальное 
ощущение одиночества, выраженные болезненные и непри-
ятные переживания, связанные с данным психологическим 
феноменом, ощущение недостатка контактов и эмоционально 
близкого общения. Наиболее высокое значение по показателю 
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отчуждающее одиночество имеют респонденты, входящие 
в состав кластера 2. Особенности переживания одиночества 
в данной группе могут отражать отчуждение: «бегство от дру-
гих людей», потерю значимых контактов и личностных смыс-
лов. Важно отметить, что процесс отчуждения имеет двусто-
ронний характер действия этого механизма: как со стороны 
субъекта, так и со стороны объекта, что может увеличивать 
психологическую дистанцию между ними. Чем больше ста-
новится в жизни молодого человека отчужденных объектов, 
тем вероятнее переживание одиночества. В данной подгруппе 
(кластер 2) наблюдается тенденция к установлению динами-
ческого равновесия процессов идентификации и отчуждения, 
что может повышать психологическую устойчивость личности 
относительно различных социальных воздействий с помощью 
механизмов саморегуляции и рефлексии.

Таблица 2
Показатели, характеризующие особенности субъективного переживания одиночества 

в кластерах (подростковый возраст)
Показатель / Методика Кластер 1 Кластер 2 F Значимость

Уровень одиночества
Уровень субъективного ощущения одиночества 
(Д. Рассел, М. Фергюсон)

9,23 31,10 145,989 0,000

Общее переживание одиночества
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

20,50 35,33 138,855 0,000

Изоляция
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

6,60 10,70 56,857 0,000

Самоощущение
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

6,37 12,43 136,205 0,000

Отчуждение
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

7,48 12,20 68,368 0,000

Позитивное одиночество
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

27,90 31,33 6,336 0,014

Радость уединения
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

10,92 12,27 4,031 0,048

Ресурс уединения
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

16,98 19,07 6,082 0,016

Диффузное одиночество
Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина)

6,12 6,90 5,323 0,024

Отчуждающее одиночество
Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина)

5,48 7,67 21,039 0,000

Диссоциированное одиночество
Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина)

5,92 9,10 48,245 0,000

Позитивное (управляемое) одиночество
Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина)

5,02 10,40 72,692 0,000
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Таблица 3
Показатели, характеризующие особенности субъективного переживания одиночества 

в кластерах (ранний юношеский возраст)
Показатель / Методика Кластер 1 Кластер 2 F Значимость

Негативная окраска чувства одиночества
«Субъективное представление об одиночестве»

0,54 0,79 5,003 0,028

Отсутствие друзей, близкого человека, 
поддержки
«Субъективное представление об одиночестве»

0,43 0,76 8,196 0,005

«Один среди людей»
«Субъективное представление  
об одиночестве»

0,07 0,28 6,701 0,012

Чувство пустоты «внутри»
«Субъективное представление  
об одиночестве»

0,02 0,14 3,960 0,050

Уровень одиночества
Уровень субъективного ощущения одиночества 
(Д. Рассел, М. Фергюсон)

7,07 24,90 153,731 0,000

Общее переживание одиночества
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

18,83 33,55 122,003 0,000

Изоляция
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев)

6,02 10,76 65,281 0,000

Самоощущение
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

6,00 11,07 97,590 0,000

Отчуждение
Дифференциальный опросник переживания оди-
ночества ДОПО-3 (Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев)

6,80 11,72 64,003 0,000

Отчуждающее одиночество
Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина)

5,63 8,59 35,700 0,000

Диссоциированное одиночество
Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина)

5,74 8,07 23,913 0,000

Позитивное (управляемое) одиночество
Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина)

4,33 8,97 67,332 0,000

Рассматривая возрастные аспекты и проводя сравне-
ние особенностей субъективного переживания одиночества 
в группах респондентов подросткового (таблица 2) и раннего 
юношеского возраста (таблица 3), можно увидеть, что в двух 
представленных возрастных группах в ходе проведения ис-
следования выделены одинаковые показатели. Показатели, 
характеризующие особенности переживания одиночества 
и включенные в кластер 1 и кластер 2 в подростковом и ран-
нем юношеском возрасте: уровень одиночества, общее пере-
живание одиночества, изоляция, самоощущение, отчуждение, 
отчуждающее одиночество, диссоциированное одиночество, 
позитивное (управляемое) одиночество. Доминирующими по-
казателями переживания одиночества в двух возрастных пе-
риодах выступают уровень и степень актуального ощущения 
одиночества, выраженность переживания изоляции, нехватки 
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эмоциональной близости с окружающими людьми. Рассматри-
вая виды одиночества в подростковом и раннем юношеском 
возрасте, можно увидеть, что преобладает тенденция к отчуж-
дению от других людей, норм и ценностей; наблюдаются ярко 
выраженные процессы идентификации и отчуждения, их рез-
кая смена, а также стремление к установлению баланса между 
этими процессами для приобретения психологической устой-
чивости личности. Анализируя значения представленных выше 
показателей в составе кластера 1 и 2, можно говорить о схожей 
картине большинства структурных компонентов, характеризую-
щих особенности переживания одиночества в двух возрастных 
периодах, но также важно отметить некоторые различия.

В группе респондентов подросткового возраста в струк-
туру кластеров входят показатели, которые не представлены 
в группе респондентов раннего юношеского возраста: инте-
гральный показатель позитивное одиночество и субшкалы 
радость уединения, ресурс уединения, а также диффузное оди-
ночество. Представленные показатели в данной группе выше 
во втором кластере, что может свидетельствовать о следую-
щем: чем выше уровень переживания одиночества в подрост-
ковом возрасте, тем выше желание респондентов научиться 
находить радость в уединении и творчески использовать его 
для самопознания и саморазвития. Присутствие показателя 
диффузное одиночество в данной возрастной группе может 
говорить о выраженности процесса идентификации с разными 
объектами (людьми). Так как подростковый возраст – это воз-
раст внутренних противоречий, респондентам представленной 
группы присущи противоречивые личностные и поведенческие 
характеристики: сопротивление и приспособление в конфлик-
тах; возбудимость; тревожность; эмоциональная восприимчи-
вость к успехам и неудачам; стремление к обособлению и вы-
раженная коммуникативная направленность.

В группе респондентов раннего юношеского возраста от-
мечается несколько иная тенденция по сравнению с группой 
респондентов подросткового возраста: приоритетом выступает 
более углубленное смысловое наполнение переживания оди-
ночества, его негативная окраска, чувство пустоты, отсутствие 
поддержки и ощущение одиночества среди людей. В представ-
ленные возрастные периоды наблюдаются особенности возраст-
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ной динамики таких показателей, как изоляция и отчуждающее 
одиночество. В раннем юношеском возрасте значения данных 
показателей во втором кластере выше значений показателей 
в подростковом возрасте. Полученные данные могут свиде-
тельствовать о том, что потеря значимых контактов в раннем 
юношеском возрасте может происходить из-за тенденции к обо-
соблению и, как следствие, отчуждению от других людей, норм 
и ценностей, принятых в обществе. Респонденты не могут найти 
необходимый отклик и понимание со стороны других людей, 
что может приводить к усилению переживания одиночества 
в целом, ощущению своей ненужности и неинтересности.

В группах респондентов подросткового и раннего юно-
шеского возраста на основании значений большинства пока-
зателей, представленных в таблицах 2 и 3, можно выделить 
два типа переживания одиночества, различающихся уровнем, 
интенсивностью актуального ощущения и переживания оди-
ночества, соотношением результатов процессов идентифи-
кации и обособления. Кластер 1 Тип – А: (конструктивный тип 
переживания одиночества) – респонденты со слабой степенью 
выраженности переживания одиночества в целом и связанных 
с ним как негативных, так и позитивных переживаний и кластер 
2 тип – Б (неконструктивный тип переживания одиночества) – 
респонденты с выраженным характером протекания и разноо-
бразным смысловым содержанием переживания одиночества.

С точки зрения синергетики личность на этапе взросления 
как открытая сложная самоорганизующаяся система в процес-
се эволюции (развития) активно взаимодействует со средой, 
стремится к преобразованию и саморазвитию, имеет периоды 
нестабильности (точки бифуркации) и сама определяет путь 
своего оптимального развития. Изучая возможное многова-
риантное развитие системы (личности) в кризисные периоды, 
можно увидеть, что одиночество как личностное образование 
в подростковом и раннем юношеском возрасте может пережи-
ваться по-разному, в двух направлениях. Каждое направление 
развития системы (личности) наполнено разной степенью выра-
женности и смыслового содержания переживания одиночества, 
что опосредует не только характер переживания одиночества, 
но и путь развития личности. Вариант 1 – (тип А) – конструктив-
ный тип – переживание одиночества не препятствует продук-
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тивному личностному развитию, характеризуется стабильностью 
и сбалансированностью системы (личности) в целом; вариант 
2 – (тип Б) – неконструктивный тип как состояние, препятству-
ющее продуктивному личностному развитию, характеризуется 
нестабильностью и несбалансированностью системы (личности). 
На рисунке представлены два типа переживания одиночества 
в структуре самоорганизации личности на этапе взросления 
в подростковом и раннем юношеском возрасте.

Рисунок. Поливариантная модель типов переживания одиночества  
на основе синергетики в подростковом и раннем юношеском возрасте  

(Тип – А: конструктивный; Тип – Б: неконструктивный)

Конструктивность субъективного переживания одиноче-
ства респондентов в подростковом возрасте проявляется в бо-
лее низком уровне общего переживания одиночества, более 
спокойном эмоциональном фоне, сопровождающем отношение 
респондентов к данному феномену, в отсутствии недостатка 
в общении и значимых контактах. При неконструктивном типе 
переживания одиночества для респондентов представленного 
возрастного периода характерен более выраженный уровень 
интенсивности, эмоциональной окраски и разнонаправленно-
сти смыслового содержания переживания одиночества.

Конструктивность переживания одиночества у респонден-
тов в раннем юношеском возрасте может характеризоваться 
более стабильным эмоциональным фоном, сопровождающим 
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осознание происходящих в их жизни событий и возможности 
нахождения адекватных решений в ситуации возникновения 
жизненных (социальных) проблем. При неконструктивном типе 
переживания одиночества в раннем юношеском возрасте ха-
рактерны более высокие значения интенсивности переживания 
одиночества. Для респондентов могут быть свой ственны: по-
груженность в «себя», эмоциональная напряженность из-за де-
фицита дружеского и эмоционально близкого общения, непри-
нятие отдельных сторон личности, выраженная «внутренняя 
рассогласованность», которая может проявляться в резкой сме-
не процессов идентификации и отчуждения.

Обсуждение и выводы
Таким образом, обобщая результаты эмпирического ис-

следования, можно прийти к следующим выводам:
В ходе исследования на основании значений большинства 

показателей, характеризующих особенности субъективного 
переживания одиночества и включенных в кластер 1 и кластер 
2 в группах респондентов подросткового и раннего юноше-
ского возраста, выявлены два типа переживания одиночества: 
конструктивный и неконструктивный. Показатели (уровень 
одиночества, общее переживание одиночества, изоляция, са-
моощущение, отчуждение, отчуждающее одиночество, дис-
социированное одиночество) представлены более низкими 
значениями в группах респондентов конструктивного типа; 
в группах респондентов неконструктивного типа наблюда-
ются более высокие значения представленных показателей 
в двух возрастных периодах. Исключение составляет показа-
тель позитивное (управляемое) одиночество, так как он вы-
ражает стремление респондентов установить баланс между 
процессами идентификации и отчуждения для обретения пси-
хологической устойчивости личности. Увеличение значений 
данного показателя можно увидеть в группах респондентов 
подросткового и раннего юношеского возраста с неконструк-
тивным типом переживания одиночества.

Для респондентов, относящихся к типу (А) – конструктив-
ный тип и типу (Б) – неконструктивный тип, характерен разный 
уровень интенсивности, эмоциональной окраски и смыслового 
содержания переживания одиночества.
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Более высокий уровень «внутренней согласованности», 
межличностных контактов, построения доверительных отноше-
ний, удовлетворенности собой и своей жизнью респондентов 
первого типа (А) опосредует менее выраженное переживание 
одиночества в целом, снижая уровень болезненных и неприят-
ных переживаний, связанных с одиночеством, и активизирует 
способность нахождения ресурса в уединении, возможности 
творчески его использовать для саморазвития.

Для респондентов второго типа (Б) с неконструктивным 
типом переживания одиночества характерны: погружен-
ность в «себя», эмоциональная напряженность, непринятие 
отдельных сторон личности, выраженная «внутренняя рассо-
гласованность», которая может проявляться в резкой смене 
процессов идентификации и отчуждения, или выраженном 
доминировании отчуждения, что может усиливать тенденцию 
к установлению динамического равновесия представленных 
процессов. Все вышеперечисленные особенности могут влиять 
на степень выраженности болезненных и неприятных пережи-
ваний, связанных с актуальным ощущением одиночества; уси-
ливать стремление респондентов приобрести психологическую 
устойчивость относительно влияния различных социальных 
воздействий с помощью механизмов саморегуляции.

В ходе исследования обнаружено некоторое различие 
в содержании типов переживания одиночества в подростковом 
и раннем юношеском возрасте. В подростковом возрасте про-
исходит увеличение показателей позитивной составляющей 
переживания одиночества, особенно в группе респондентов 
с неконструктивным типом переживания одиночества. Так как 
одиночество впервые наиболее остро начинает осознавать-
ся именно в подростковом возрасте, усиление переживаний, 
связанных с данным феноменом может влиять на выражен-
ное стремление молодых людей научиться находить радость 
и ресурс в уединении, творчески использовать его для са-
мопознания и саморазвития. В раннем юношеском возрасте 
в процессе решения смысложизненных задач возрастает роль 
дифференциации переживания одиночества, его смысловой 
наполненности. В представленный возрастной период при 
переживании одиночества выделяются негативная окраска, 
чувство пустоты, отсутствие поддержки и ощущение одино-
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чества среди людей, более высокие значения представленных 
показателей наблюдаются в группе респондентов с некон-
структивным типом переживания одиночества.

Выявлено, что по мере взросления в раннем юношеском 
возрасте снижается уровень переживания одиночества в це-
лом. В группах респондентов раннего юношеского возраста 
с конструктивным типом и неконструктивным типом пере-
живания одиночества значения большинства показателей, 
характеризующих особенности переживания одиночества, 
значительно ниже.

Рассматривая феномен одиночества многоаспектно в ре-
зультате многовариантного поведения системы (личности), раз-
работана поливариантная модель типов переживания одиноче-
ства с учетом теоретических позиций и методологических основ 
синергетики. Выдвинутая в ходе проведения исследования ги-
потеза нашла свое подтверждение: процесс самодетермина-
ции одиночества как личностного образования в подростковом 
и раннем юношеском возрасте может протекать в нескольких 
направлениях (конструктивном и неконструктивном).

Конструктивное направление переживания одиночества 
(тип А) характеризуется сбалансированностью системы (лично-
сти) в целом, что опосредует ее стабильность и меньшую подвер-
женность колебаниям, как со стороны внешних воздействий, 
так и со стороны внутренних возможностей системы (личности) 
в процессе самоорганизации. Неконструктивное направление 
переживания одиночества (тип Б) характеризуется выраженной 
нестабильностью системы (личности), что может препятствовать 
продуктивному личностному развитию респондентов в пред-
ставленные возрастные отрезки. Чем выше уровень пережива-
ния одиночества (тип Б), тем сильнее наблюдается стремление 
системы (личности) к установлению устойчивости (сбаланси-
рованности) относительно различных воздействий в процессе 
ее самоорганизации. В процессе развития на этапах взросле-
ния на основе «внутренних» возможностей личности и влияния 
внешних средовых факторов происходит процесс самодетерми-
нации одиночества как личностного образования в конструк-
тивном и неконструктивном направлении, что может оказывать 
существенное влияние на ход индивидуальных преобразований 
в подростковом и раннем юношеском возрасте.
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Таким образом, синергетический подход к изучению фе-
номена одиночества позволил рассмотреть данный феномен 
с новой исследовательской позиции: с точки зрения самоор-
ганизации системы (личности), ее способности к саморазви-
тию, что опосредует направление протекания субъективного 
переживания одиночества.

Результаты исследования позволяют актуализировать 
проблему поиска необходимых путей психологического сопро-
вождения обучающихся общеобразовательных учреждений 
в подростковом и раннем юношеском возрасте с неконструк-
тивным типом переживания одиночества, что может способ-
ствовать полноценному развитию и становлению личности 
в представленные возрастные отрезки.
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