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оциальные контакты могут иметь как коли-
чественные, так и качественные оценки. 
Принято считать, что одиночество наступает 

при отсутствии или недостаточном количестве дру-
жеских связей. Разумеется, выражением того, что 
одиночество является результатом дефицита соци-
альных связей является то, что одинокому человеку 
бывает трудно найти партнера для доверительной 
беседы. Проведенное нами исследование студентов 
на базе ИжГТУ имени М. Т. Калашникова при по-
мощи анкеты Янга [1] показывает, что студенты без 
друзей имели более высокий балл одиночества, чем 
студенты, имеющие дружеские связи.  Одинокие 
студенты больше времени проводят в одиночестве, 
реже встречаются с другими, выходные дни прово-
дят одни, редко или никогда не имеют свидания. 
Следует заметить, что респонденты отмечают, что 
компенсируют недостаток дружественных связей за 
счет социальных сетей. Однако, как указывает 
А. Е. Войскунский, именно интернет-аддикция мо-
жет быть первопричиной недостаточного развития 
социальных навыков, что, в свою очередь, препятст-
вует установлению доверительных социальных кон-
тактов [2]. Проведенный нами опрос показал, что 
студенты, проводящие в интернете основную часть 
свободного времени, проявляют малую социальную 
активность в университете, мало или вообще не про-
водят времени с друзьями и родителями. 

Гарантирует ли количество друзей отсутствие 
одиночества? Возможно, что оно связано не с коли-
чеством, а с качеством социальных связей. С этим 
можно согласиться, так как повседневный опыт под-
сказывает нам, что наше психическое самочувствие 
в большой мере зависит не от количества социаль-
ный связей, а от качества. В связи с этим в работе 
Г. М. Тихонова находим следующее: «Общность, без 
сомнения, является необходимым условием индиви-
дуального бытия, однако она никогда не может быть 
местом переживания, познания и сознания. Особенно 
это ярко прослеживается на примерах приказной, 
предписывающей, или как ее еще называют, идеоло-
гически апеллированной общностью. В таких струк-
турах, как партии, профсоюзы, различные клубы, 
предприятия и даже церкви попытка сделать челове-
ка счастливее при помощи включенности его в об-
щественную жизнь является тщетной. Это объясня-
ется тем, что межчеловеческие связи через предпи-
санную и организованную общность не усиливаются, 
а наоборот, ослабевают» [3, с. 4]. Так, частые кон-
такты облегчают формальные отношения, но они не 
помогут преодолеть одиночество. Хотя одинокие 
студенты имеют такое же количество социальных 
контактов, находясь в однородной социальной среде, 

однако, в противоположность неодиноким студен-
там, это общение не оставляет существенного эмо-
ционального следа в их личности. Возможно, что 
такое отношение объясняется тем, что они испыты-
вают страх перед доверительными, близкими отно-
шениями. Анализируя выборку анкет, заполненных 
студентами, мы пришли к выводу, что основной 
причиной одиночества является не частота контактов 
или удаленность от домашней обстановки, а, скорее 
всего, неудовлетворенность отношениями с друзья-
ми, соседями по комнате, одногруппниками и в кон-
це концов любимыми противоположного пола. Та-
ким образом, мы различаем количественные и каче-
ственные свойства социальных взаимодействий. Это 
означает, что для понимания того, одинок ли чело-
век, необходимо учитывать не просто количествен-
ные стороны социальной активности, а их качест-
венное составляющее. 

Известно, что личные стандарты социальных 
взаимоотношений  не являются твердо установлен-
ными и изменяются со временем. Эти изменения 
обусловлены множеством факторов. Во-первых, 
с возрастом потребности личности меняются, и это 
может отразиться на желаемом виде социальных 
взаимоотношений. Во-вторых, к переоценке ценно-
стей может привести приобретенный социальный 
опыт [4]. 

Одиночество, как и депрессия, представляет собой 
преимущественно когнитивный феномен, так как оно 
ощущается именно тогда, когда достигнутый уровень 
социальных связей либо субъективные чувства инди-
вида находятся ниже предполагаемых. Иными слова-
ми, изменение детерминанты удовлетворенности че-
ловека своими дружескими связями и есть ключ 
к преодолению одиночества. На основе этого возника-
ет соответствующая терапевтическая возможность 
помощи в устранении чувства одиночества. 

Проанализировав оценочные стандарты социаль-
ных отношений, приходим к выводу, что благополу-
чие считается достигнутым тогда, когда индивид не 
испытывает никакого когнитивного диссонанса по 
отношению к достигнутой социальной коммуника-
ции. Большую роль в формировании желаемого 
стандарта взаимоотношений играет накопленный 
опыт личности. Поэтому одиночество понимается 
как психический феномен, как негативно окрашен-
ное переживание уединения. 

Таким образом, мы полагаем следующее. 
1. Одиночество является результатом субъектив-

ной, когнитивной оценки социальных контактов раз-
ными людьми и в разное время, использующими 
разные стандарты взаимоотношений. Кроме того, 
оно является эмоциональным и когнитивным спосо-
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бом выражения негативного видения самого себя 
и мира в целом. Негативные мысли рассматриваются 
как центральный момент саморазрушающего чувства 
и поведенческой ориентации одинокого человека. 

2. Причины одиночества кроются как в личности, 
так и в ситуации. 

3. Исходя из проведенного опроса динамики про-
цесса оценки социальный отношений, мы определи-
ли: чтобы провести качественный когнитивный ана-
лиз одиночества, необходимо точно определить при-
роду и специфику личных стандартов социальных 
отношений. 

4. Преодоление одиночества требует не только 
совершенствования социальных взаимоотношений, 
но и изменения субъективных стандартов, чего мож-
но достигнуть, снизив цели в отношении установле-

ния социальных связей. Также понимание, что оди-
ночество возникает от субъективного неудовлетво-
рения социальными отношениями, может помочь 
правильно разработать стратегию его преодоления. 
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омпетентностный подход получил широкое 
распространение в системе российского об-
разования, а компетенции обучающихся 

в высшей школе прописаны в образовательных стан-
дартах. Рассмотрим соотношения компетенций дис-
сертантов, прописанных в нормативных положениях. 
Для магистрантов это образовательные стандарты, 
для кандидатов и докторов – Положение о присуж-
дении ученой степени [1]. 

Кратко остановимся на компетенциях магистран-
тов различных направлений, имеющих отношение 
к соответствующим классам отраслей науки, и про-
ведем их сравнение в контексте настоящей работы. 
Во всех стандартах магистерских направлений пре-
дусмотрен вид профессиональной деятельности – 
научно-исследовательский. 

Федеральные образовательные стандарты высше-
го профессионального образования по направлениям 
подготовки магистров содержат компетенции, 
имеющие непосредственное отношение к научно-ис-
следовательскому виду деятельности. 

Естественно-научное направление 
• способность порождать новые идеи (ОК-5, 

010100 – математика и 011200 – физика); 
• владение методами математического и алгорит-

мического моделирования при анализе проблем ес-
тествознания (ПК-2, 010100 – математика); 

• способность к интенсивной научно-исследова-
тельской и научно-изыскательной деятельности 
(ПК-3, 010100 – математика); 

• умение публично представить собственные 
новые научные результаты (ПК-5, 010100 – мате-
матика); 

• способность самостоятельно ставить конкрет-
ные задачи научных исследований в области физики 
и решать их с помощью современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий с ис-
пользованием новейшего отечественного и зарубеж-
ного опыта (ПК-3, 011200 – физика). 

Гуманитарные науки 
• способность к самостоятельному обучению но-

вым методам исследования, к изменению научного 
и научно-производственного профиля своей профес-
сиональной деятельности (ОК-2, 030100 – филосо-
фия); 

• владение методами научного исследования, 
способность формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в соответствующей предметной 
области (ПК-3, 030100 – философия);  

• способность к самостоятельному овладению но-
выми методами исследования, к изменению научно-
го и научно-практического профиля своей профес-
сиональной деятельности, к изменению социальных 
условий деятельности (ОК-2, 030300 – психология); 

• способность к обоснованию гипотез и поста-
новке задач исследования в определенной области 
психологии (ПК-1, 030300 – психология); 

• создание нового знания на основе исследования 
в избранной сфере подготовки (ПК-4, 030300 – пси-
хология); 
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