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АННОТАЦИЯ. В настоящее время в государственной политике разных стран активно продвигается 
повестка на разрушение идентичности семейных устоев, подмену понятий родительства и материн-
ства в целом. При осуществлении данной политики в обществе меняется парадигма психоэмоцио-
нальных состояний человека, и последствия этих глобальных изменений семейной идентичности 
еще предстоит оценить в будущем. Как показывают исследования, семья, в ее традиционном союзе 
мужчины и женщины, является «ячейкой общества», «крепким фундаментом», которые позволяют 
человеку позитивно преодолевать возникающие вокруг него невзгоды, трудности, которые могут 
встречаться на жизненном пути. Соответственно, общество становится эмоционально устойчивым, 
психологически здоровым, трудоспособным, а как следствие, и государство развитым с точки зре-
ния благополучной демографической ситуации, а также средой производства и потребления. По-
этому наше исследование посвящено изучению влияния субъективного переживания одиночества 
женщин, испытывающих сложности построения брачных отношений. 
В исследовании приняли участие 390 женщин в возрасте 23–45 лет. Формирование контрольной и 
экспериментальной выборок осуществлялось на основе авторской анкеты, позволившей уточнить 
социально-психологические характеристики респондентов и их статус. Обязательным условием 
включения в экспериментальную группу являлось отсутствие отношений с выраженным желанием 
иметь партнера. Контрольную группу составили женщины, состоящие в браке. Субъективное пере-
живание одиночества оценивалось батарей диагностических методик: диагностики уровня субъек-
тивного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, изучения личностных особенностей и 
состояний людей Шкала базовых убеждений Р. Янов-Бульман (адаптация О. Кравцовой), опросник 
«Шкала психологического благополучия» К. Рифф, методика самоотношения В. В. Столин, 
С. Р. Пантилеев, тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева). Для обработки полу-
ченных результатов использовались методы математической статистики с применением програм-
мы SPSS версии 17. 
По результатам исследования были установлены множественные различия психоэмоциональной 
сферы респондентов и показана взаимосвязь между самоотношением к себе и другим людям, к ми-
ру в целом у женщин, находящихся в брачном союзе, и женщин, которые не состоят в отношении с 
мужчиной, но испытывают потребность в их создании. Установлено, что респонденты, состоящие в 
брачных отношениях, спокойнее воспринимают одиночество как возможность уединения и время 
для размышления о своей жизни и выстраивания плана по управлению внешней средой для до-
стижения значимых, личных целей. Высокие значения по шкале психологического благополучия в 
группе женщин, состоящих в брачном союзе, свидетельствуют о снижении чувства одиночества 
личности и общей конфликтности, повышают уверенность человека в собственных силах, способ-
ствуют установлению и поддержанию доброжелательных, близких отношений с другими людьми, а 
также повышают интерес человека к собственной личности и своему Я. В то время как женщины, не 
состоящие в отношениях, в целом воспринимают мир как менее доброжелательный, с большим ко-
личеством несчастий, а также оценивают свою личность и черты характера отрицательно, полагая, 
что в них гораздо меньше положительных качеств, чем в других людях, что приводит к снижению 
уровня самооценки и степени удовлетворенности собой. Также отмечено, что женщины, не нахо-
дящиеся в отношениях с мужчиной, проявляют депрессивные признаки эмоционального состоя-
ния, ярко выражены самообвинения, нестабильный эмоциональный фон, отсутствие ощущения 
справедливости и благосклонности мира, явно проявлено наличие внутренних конфликтов как ре-
зультат неудовлетворенности собой и своей личностью.  
По результатам проведенного исследования субъективного переживания одиночества женщин, ис-
пытывающих сложности в построении брачных отношений, могут быть сформулированы практиче-
ские рекомендации в консультировании и психотерапии. Познание особенностей субъективного 
опыта переживания одиночества (саморефлексия и переосмысление негативного жизненного опы-
та, добровольность, личностная готовность) и специфических результатов (восстановление ресурсов 
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и позитивные эффекты уединения; личностные изменения; опыт значимых личностных пережива-
ний) помогает ориентировать на продуктивное проживание времени наедине с собой. 
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ABSTRACT. Currently, the government policy of different countries is actively promoting the agenda of de-
stroying the identity of family foundations, replacing the concepts of parenthood and motherhood in general. 
When implementing this policy in society, the paradigm of a person’s psycho-emotional states is changing 
and the consequences of these global changes in family identity have yet to be assessed in the future. As re-
search shows, the family, in its traditional union of a man and a woman, is a “unit of society”, a “strong 
foundation” that allows a person to positively overcome the adversities that arise around him and the diffi-
culties that may occur along the path of life. Accordingly, society becomes emotionally stable, psychologi-
cally healthy, able-bodied, and, as a consequence, the state is developed in terms of a favorable demo-
graphic situation, as well as an environment of production and consumption. Therefore, our study is de-
voted to studying the influence of the subjective experience of loneliness of women experiencing difficulties 
in building marital relationships. 
The study involved 390 women aged 23–45 years. The control and experimental samples were formed on the 
basis of the author’s questionnaire, which made it possible to clarify the socio-psychological characteristics of 
the respondents and their status. A prerequisite for inclusion in the experimental group was the absence of 
a relationship and an expressed desire to have a partner. The control group consisted of married women. 
The subjective experience of loneliness was assessed by a battery of diagnostic methods: diagnosing the 
level of subjective feeling of loneliness by D. Russell and M. Ferguson, studying the personal characteristics 
and states of people, the Scale of Basic Beliefs by R. Yanov-Bulman (adapted by O. Kravtsova), the ques-
tionnaire “Psychological Well-Being Scale” by K. Riff, method of self-relation V. V. Stolin, S. R. Pantileev, 
vitality test by S. Maddi, (adapted by D. A. Leontyev). To process the results obtained, methods of mathe-
matical statistics were used using SPSS version 17. 
Based on the results of the study, multiple differences in the psycho-emotional sphere of respondents were 
established and the relationship was shown between self-attitude towards oneself and other people, to-
wards the world as a whole among women in a marriage union and women who are not in a relationship 
with a man, but feel the need for their creation. It was found that respondents in marital relationships 
more calmly perceive loneliness as an opportunity for solitude and time to think about their lives and build 
a plan for managing the external environment to achieve significant, personal goals. High values on the scale 
of psychological well-being in a group of women in a marital union indicate a decrease in the individual’s 
sense of loneliness and general conflict, increase a person’s self-confidence, contribute to the establishment 
and maintenance of friendly, close relationships with other people, and also increase a person’s interest in 
their own personality and their self. While women who are not in a relationship generally perceive the 
world as less friendly, with more unhappiness, and also evaluate their personality and character traits neg-
atively, believing that they have much fewer positive qualities than in other people, which leads to a de-
crease in the level of self-esteem and self-satisfaction. It was also noted that women who are not in a rela-
tionship with a man show depressive signs of an emotional state, pronounced self-blame, an unstable emo-
tional background, lack of a sense of justice and benevolence of the world, the presence of internal conflicts 
is also clearly manifested as a result of dissatisfaction with oneself and one’s personality. 
Based on the results of the study of the subjective experience of loneliness of women experiencing difficul-
ties in building marital relationships, practical recommendations for counseling and psychotherapy can be 
formulated. Understanding the characteristics of the subjective experience of loneliness (self-reflection and 
rethinking of negative life experiences, voluntariness, personal readiness) and specific results (restoration 
of resources and positive effects of solitude; personal changes; the experience of significant personal expe-
riences) helps to focus on productive living of time alone with oneself. 

FOR CITATION: Vasyagina, N. N., Podyanova, E. A. (2024). Features of the Subjective Experience of 
Loneliness in Married and Unmarried Women. In Pedagogical Education in Russia. No. 1, pp. 194–203. 

ведение. В последние годы за-
ключение брачного союза стано-

вится все более обсуждаемой темой в кон-
тексте сохранения традиционных семейных 
ценностей и сохранения идентичности се-

мейных устоев. В настоящее время в госу-
дарственной политике Российской Федера-
ции конституционно закреплено понятие 
семьи как союз мужчины и женщины. Со-
гласно Закону РФ о поправке к Конституции 

В 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  196 

РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ часть 1 до-
полнена пунктом «ж.1» с 4 июля 2020 г. – 
защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совершеннолет-
ними детьми обязанности заботиться о ро-
дителях 1 . Именно благодаря сохранению 
семьи как «ячейки общества» возможно по-
строение психологически здорового и пол-
ноценного общества и государства в целом, 
с развитой экономикой и благополучной 
демографической ситуацией. 

Проблема одиночества в основном рас-
сматривалась в психологии без разделения 
на гендерные признаки полов человека 
(К. Юнг, Э. Фромм, А. Маслоу, К. Мустакас 
[15; 12; 8]), при этом проблеме женского 
одиночества начинают уделять внимание 
только последние десятилетия. Построение 
брачных отношений – это важный этап в 
жизни любого человека, и именно на этом 
этапе в последнее время испытывают слож-
ности различные поколения женщин как 
молодого, так и зрелого возраста. В резуль-
тате у женщин длительное время либо от-
сутствуют отношения с противоположным 
полом, либо они являются не подходящи-
ми, т. е. не приводят к заключению брачно-
го союза. В таких ситуациях важно выяс-
нить субъективное переживание одиноче-
ства женщин и научиться справляться, ре-
флексировать в сложившийся отрезок жиз-
ненного пути.  

Обращаясь к образу женщины с роле-
вой позиции матери, важно отметить, что в 
данном контексте, безусловно, учитывается 
эмоциональное участие в воспитании и 
жизни ребенка, которое может свидетель-
ствовать о факте отсутствия ощущения оди-
ночества, т. к. вовлеченность в процесс вос-
питания несет как должный характер, так и 
обязывающей по своему определению ста-
туса матери. В исследовании Н. Н. Васяги-
ной «образ матери на разных уровнях от-
ражения имеет специфический характер: 
если на перцептивном уровне отражения 
образ матери предстает как разноплановый, 
но всегда идеализирован, эмоционально 
значим и трансформируется в зависимости 
от контекста деятельности, то на понятий-
ном уровне образ матери раскрывается че-
рез призму морализирования, долженство-
вания и завышенных требований со сторо-
ны общества и предполагает сосредоточе-
ние на реализации воспитательной миссии 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 1 июля 2020 г.). URL: https://constitution. 
garant.ru/rf/chapter/ca02e6ed6dbc88322fa399901f87b35
1 (дата обращения: 10.02.2024). 

в семье» [5]. 
На основании этого исследования мож-

но сделать вывод, что женщина в ролевой 
позиции матери концентрирует фокус вни-
мания именно на детях, мораль и общество 
диктуют полную отдачу разноплановых ре-
сурсов на воспитание и участие в жизни де-
тей. Соответственно, женщина в роли мате-
ри ответственна за реализацию воспита-
тельной функции в семье в полном или не-
полном ее составе, не учитывая наличие 
мужчины в семье. 

Актуальность проблемы субъективного 
переживания одиночества женщин при от-
сутствии отношений с мужчиной как тако-
вых – малоизученная тема с точки зрения 
психологического благополучия самоощу-
щения личности. Многие исследователи, 
включая В. Н. Дружинина, Э. Г. Эйдемил-
лера, В. Юстицкис, Т. В. Андрееву и других, 
занимаются изучением проблемы семьи и 
семейных отношений. Однако современные 
реалии сегодняшних дней характеризуются 
все более частым нарушением коммуника-
ции между мужчинами и женщинами, воз-
растают эмоционально-личностные напря-
женности, и, как следствие, женщины зача-
стую испытывают сложности в построении 
отношений с противоположным полом. 
В связи с этим возникает необходимость ис-
следования у женщин характеристик само-
отношений к себе и к другим людям, а так-
же установок и убеждений в целом к миру. 
Наличие данных факторов будет свидетель-
ствовать о психологическом благополучии 
женщин, находящихся в брачном союзе, и 
тех, у кого нет отношений с мужчинами, но 
есть потребность их создать. 

Методы исследования. В исследова-
нии приняли участие 390 женщин в возрасте 
23–45 лет. Формирование контрольной и 
экспериментальной выборок осуществля-
лось на основе авторской анкеты, позволив-
шей уточнить социально-психологические 
характеристики респондентов и их статус. 
Проанализировав ответы на вопросы анке-
ты, мы сформировали экспериментальную 
и контрольную группы по 102 человека. 
Обязательным условием включения в экс-
периментальную группу являлось отсут-
ствие отношений с выраженным желанием 
иметь партнера. Контрольную группу соста-
вили женщины, состоящие в браке. Субъек-
тивное переживание одиночества оценива-
лось батарей диагностических методик: ди-
агностика уровня субъективного ощущения 
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, 
изучение личностных особенностей и со-
стояний людей – Шкала базовых убежде-
ний Р. Янов-Бульман (адаптация О. Крав-
цовой), опросник «Шкала психологическо-
го благополучия» К. Рифф, методика само-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 1  197 

отношения В. В. Столин, С. Р. Пантилеев, 
тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация 
Д. А. Леонтьева). Для обработки получен-
ных результатов использовались методы 
математической статистики с применением 
программы SPSS версии 17. 

Для обработки полученных результатов 
использовались методы математической 
статистики с применением программы SPSS 
версия 17. 

Анализ результатов исследования. 
С целью определить уровень субъективного 
переживания одиночества была применена 
методика изучения одиночества Рассела-
Фергюссена. Полученные результаты по U-
критерию Манна-Уитни указывают на 
наличие статистически значимых различий 
между группами респондентов по показате-
лю субъективного ощущения одиночества. 
Полученные данные по уровню субъектив-

ного ощущения одиночества (U = 3473,500, 
р = 0,000) показывают, что средний ранг 
выше в группе женщин, не состоящих в от-
ношениях (средний ранг = 119,45). Это сви-
детельствует о том, что для данных респон-
дентов характерно переживание более вы-
сокого уровня чувства одиночества. Они 
чаще ощущают себя одинокими или поки-
нутыми, переживают из-за нехватки глубо-
ких межличностных взаимоотношений, чем 
женщины, состоящие в брачном союзе 
(средний ранг = 85,55), которые при ответах 
на вопросы методики чаще оценивали уро-
вень своего субъективного одиночества как 
низкий. Для них в большей степени харак-
терно ощущение близости с другими людь-
ми, чем чувство одиночества. 

Результаты распределения респонден-
тов по шкале одиночества Рассела-
Фергюссена представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Распределение респондентов в %  
по результатам диагностики Рассела-Фергюссена 

Контрольная группа из женщин, состо-
ящих в брачных отношениях, проявляет 
низкий уровень ощущения одиночества, в 
то время как в группе женщин, не состоя-
щих в отношении с мужчинами, показатель 
распределился на уровне 44,7% с низким 
ощущением одиночества и 55,3% со сред-
ним уровнем одиночества. 

Следующая линия исследования 
направлена на изучение личностных осо-
бенностей и состояний людей по методике 
Р. Янов-Бульман. Данный опросник разра-
ботан в рамках когнитивной концепции ба-
зовых убеждений личности. Когнитивная 
модель мира включает в себя набор пред-
ставлений индивида об окружающем мире, 

о собственном Я, а также способах взаимо-
действия между Я и миром. В целом базис-
ные убеждения можно назвать нашими гло-
бальными, устойчивыми представлениями о 
мире и о себе. Это фундаментальные убеж-
дения, которые влияют на наши мысли, 
эмоции и поведение. Данная Шкала базис-
ных убеждений направлена на выявление 
наиболее проблемных зон среди убеждений, 
отвечающих за ощущение безопасности и, 
как следствие, благополучие личности. 

Результаты сравнительного анализа по 
шкале базовых убеждений Р. Янов-Бульман 
(адаптация О. Кравцовой) отражены на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. Распределение шкал по методикам Р. Янов-Бульман 

В результате проведенного сравнитель-
ного анализа были выявлены значимые 
различия по U-критерию Манна-Уитни по 8 
из 11 шкал методики: на уровне p ≤ 0,05 – 
«Собственная ценность»; на уровне p ≤ 
0,001 – «Благосклонность мира» (U = 
2899,500, р = 0,000), средний ранг выше в 
группе женщин, состоящих в брачном сою-
зе (средний ранг = 125,07), чем в группе 
женщин, не состоящих в отношениях (сред-
ний ранг = 79,93); «Доброта людей» (U = 
3304,500, р = 0,000), средний ранг выше в 
группе женщин, состоящих в брачном сою-
зе (средний ранг = 121,10), чем в группе 
женщин, не состоящих в отношениях (сред-
ний ранг = 83,90); «Справедливость мира» 
(U = 2748,000, р = 0,000), средний ранг 
выше в группе женщин, состоящих в брач-
ном союзе (средний ранг = 126,56), чем в 
группе женщин, не состоящих в отношени-
ях (средний ранг = 78,44); «Случайность 
как принцип распределения происходящих 
событий» (U = 3484,000, р = 0,000), сред-
ний ранг выше в группе женщин, состоя-
щих в брачном союзе (средний ранг = 
119,34), чем в группе женщин, не состоящих 
в отношениях (средний ранг = 85,66); 
«Степень самоконтроля» (U = 2858,000, 
р = 0,000), средний ранг выше в группе 
женщин, состоящих в брачном союзе (сред-
ний ранг = 125,48), чем в группе женщин, 
не состоящих в отношениях (средний ранг = 
79,52); «Степень удачи» (U = 3797,000, р = 
0,000), средний ранг выше в группе жен-
щин, состоящих в брачном союзе (средний 
ранг = 116,27), чем в группе женщин, не со-
стоящих в отношениях (средний ранг = 
88,73); «Общее отношение к благосклонно-
сти окружающего мира» (U = 2980,500, 
р = 0,000), средний ранг выше в группе 
женщин, состоящих в брачном союзе (сред-

ний ранг = 124,28), чем в группе женщин, 
не состоящих в отношениях (средний ранг = 
80,72). По всем шкалам, имеющим стати-
стически значимые различия, средние ран-
ги выше в группе респондентов, состоящих 
в брачном союзе, чем в группе респонден-
тов, не состоящих в отношениях.  

Данные различия указывают, что жен-
щины, не состоящие в отношениях с муж-
чинами, в меньшей степени воспринимают 
мир доброжелательным к ним и благо-
склонным, а также уверены, что не будут 
вознаграждены и получат какие-либо блага. 
Убеждены, что окружающие люди в боль-
шей мере безразличные и не доброжела-
тельно настроенные, не надеются в сложной 
ситуации на поддержку и помощь чужих 
людей. Анализируя полученные данные, 
можно сказать, что женщины, не состоящие 
в отношениях, воспринимают окружающий 
мир как менее справедливый и склонны от-
носиться к жизни иначе, полагая, что не-
счастье или счастье в жизни – дело случая, 
иными словами, стечения обстоятельств, 
чем усилий, которые человек прилагает для 
их достижения или избегания. 

Для дальнейшего изучения респонден-
тов использовалась Шкала психологическо-
го благополучия Рифф. Под «психологиче-
ским благополучием» подразумевается 
субъективное самоощущение целостности и 
осмысленности индивидом своего бытия в 
мире. Психологическое благополучие, удо-
влетворение, самопринятие – это понятия, 
относящиеся к субъективному пережива-
нию человеком процессов, происходящих в 
его жизни. 

Результаты сравнительного анализа по 
опроснику «Шкала психологического бла-
гополучия» К. Рифф представлены на ри-
сунке 3. 
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Рис. 3. Распределение шкал по методикам К. Рифф 

В распределении по методике К. Рифф 
преобладает шкала «психологическое бла-
гополучие», что свидетельствует не только 
об измеряемом уровне благополучия, но и о 
внутренней, индивидуальной системе коор-
динат, с которой человек соотносит соб-
ственное психологическое благополучие. 

Проведенный сравнительный анализ 
позволил выявить значимые различия дан-
ных по U-критерию Манна-Уитни 7 из 
10 шкал методики. На уровне p ≤ 0,05 – 
«Автономия» (U = 2451,000, р = 0,013), 
средний ранг выше в группе женщин, со-
стоящих в брачном союзе (средний ранг = 
112,74), чем в группе женщин, не состоящих 
в отношениях (средний ранг = 92,26). 
На уровне p ≤ 0,01 – «Цели в жизни» (U = 
3951,500, р = 0,003), средний ранг выше в 
группе женщин, состоящих в брачном сою-
зе (средний ранг = 114,76), чем в группе 
женщин, не состоящих в отношениях (сред-
ний ранг = 90,24). На уровне p ≤ 0,001 – 
«Позитивные отношения» (U = 2451,000, 
р = 0,000), средний ранг выше в группе 
женщин, состоящих в брачном союзе (сред-
ний ранг = 129,47), чем в группе женщин, не 
состоящих в отношениях (средний ранг = 
75,53); «Личностный рост» (U = 3399,500, 
р = 0,000), средний ранг выше в группе 
женщин, состоящих в брачном союзе (сред-
ний ранг = 120,17), чем в группе женщин, не 
состоящих в отношениях (средний ранг = 
84,83); «Психологическое благополучие» 
(U = 3725,000, р = 0,000), средний ранг 
выше в группе женщин, состоящих в брач-
ном союзе (средний ранг = 116,98), чем в 
группе женщин, не состоящих в отношени-

ях (средний ранг = 88,02), «Баланс аффек-
та» (U = 3725,000, р = 0,000), средний ранг 
ниже в группе женщин, состоящих в брач-
ном союзе (средний ранг = 88,07), чем в 
группе женщин, не состоящих в отношени-
ях (средний ранг = 116,93); «Человек как 
открытая система» (U = 2066,000, р = 
0,000), средний ранг выше в группе жен-
щин, состоящих в брачном союзе (средний 
ранг = 133,25), чем в группе женщин, не со-
стоящих в отношениях (средний ранг = 
71,75). По всем указанным шкалам средние 
ранги ниже в группе женщин, не состоящих 
в отношениях. 

Женщины, не состоящие в отношениях, 
имеют меньшее количество межличност-
ных контактов, они с трудом открываются 
эмоционально и не склонны к проявлению 
заботы и внимания по отношению к дру-
гим. Женщины в брачном союзе, наоборот, 
проявляют большую активность и имеют в 
большей степени реалистичный взгляд на 
себя, свою жизнь и различные ее аспекты. 

Дальнейшее исследование проведено 
по многомерному опроснику исследования 
самоотношения (МИС – методика исследо-
вания самоотношения). Методика предна-
значена для углубленного изучения сферы 
самосознания личности, включающей раз-
личные когнитивные, динамические, инте-
гральные аспекты. Применение данной ме-
тодики позволяет выявить внутриличност-
ные конфликты личности. 

Результаты сравнительного анализа по 
методике исследования самоотношения 
(тест-опросник МИС) В. В. Столин, 
С. Р. Пантилеев представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Распределение шкал по методикам В. В. Столин, С. Р. Пантилеев 

Анализ данных по U-критерию Манна-
Уитни выявил значимые значения по 6 из 
9 переменных. На уровне p ≤ 0,05 – «Кон-
фликтность» (U = 4196,500, р = 0,014), 
средний ранг ниже в группе женщин, со-
стоящих в брачном союзе (средний ранг = 
92,64), чем в группе женщин, не состоящих 
в отношениях (средний ранг = 112,36); «Са-
мообвинение» (U = 4216,000, р = 0,017), 
средний ранг ниже в группе женщин, со-
стоящих в брачном союзе (средний ранг = 
92,83), чем в группе женщин, не состоящих 
в отношениях (средний ранг = 112,17). 
На уровне p ≤ 0,001 – «Самоуверенность» 
(U = 3216,500, р = 0,000), средний ранг вы-
ше в группе женщин, состоящих в брачном 
союзе (средний ранг = 121,97), чем в группе 
женщин, не состоящих в отношениях (сред-
ний ранг = 83,03); «Саморуководство» (U 
= 3031,000, р = 0,000), средний ранг выше в 
группе женщин, состоящих в брачном сою-
зе (средний ранг = 123,78), чем в группе 
женщин, не состоящих в отношениях (сред-
ний ранг = 81,22); «Самоценность» (U = 
3470,500, р = 0,000), средний ранг выше в 
группе женщин, состоящих в брачном сою-
зе (средний ранг = 119,48), чем в группе 
женщин, не состоящих в отношениях (сред-
ний ранг = 85,52); «Самопривязанность» 
(U = 2503,000, р = 0,000), средний ранг 
ниже в группе женщин, состоящих в брач-
ном союзе (средний ранг = 76,04), чем в 
группе женщин, не состоящих в отношени-
ях (средний ранг = 128,96). 

Отдельно нужно отметить шкалу «Кон-
фликтность»: умеренно высокий средний 
ранг в группе женщин, состоящих в брачном 
союзе, также свидетельствует об их глубокой 
рефлексии, стремлении понять себя и разо-
браться в причинах возникающих проблем и 
трудностей, но при этом они не склонны к 
вытеснению и воспринимают образ своего Я 
адекватно. При этом средний ранг высокий у 
женщин, не состоящих в отношениях, это 
свидетельствует о внутренних конфликтах, а 
также депрессивной симптоматике на фоне 
тревожных состояний как результате неудо-
влетворенности собой и своей личностью. 
Анализируя статистические данные жен-
щин, не состоящих в отношениях, можно 
предположить, что они переживают кризис-
ные ситуации, связанные с собственной лич-
ностью, в жизненных ситуациях, в которых 
они оказались, фиксируются негативный 
эмоциональный фон и снижение уровня 
симпатии к себе. 

Заключительной методикой изучения 
респондентов стала методика изучения 
Жизнестойкости Мадди (адаптация 
Д. А. Леонтьева). Результаты теста дают 
оценку способности и готовности респон-
дента активно и гибко действовать в раз-
личных жизненных ситуациях, сопряжен-
ных с трудностями различного характера. 
Результаты респондентов эксперименталь-
ной и контрольной групп представлены на 
рисунке 5. 
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Рис. 5. Распределение значений по тесту жизнестойкости 

Сравнение экспериментальной группы 
с контрольной группой по методике изуче-
ния жизнестойкости Мадди: анализ данных 
по U-критерию Манна-Уитни показал, что 
выявлены значимые различия по 2 из 4 пе-
ременных. На уровне p ≤ 0,05 – «Принятие 
риска» (U = 4295,000, р = 0,027), средний 
ранг ниже в группе женщин, состоящих в 
брачном союзе (средний ранг = 93,61), чем в 
группе женщин, не состоящих в отношени-
ях (средний ранг = 111,39). На уровне p ≤ 
0,001 – «Вовлеченность» (U = 3881,000, р = 
0,001), средний ранг выше в группе жен-
щин, состоящих в брачном союзе (средний 
ранг = 115,45), чем в группе женщин, не со-
стоящих в отношениях (средний ранг = 
89,55). По общему показателю «Жизне-
стойкость» значимых различий между 
группами не выявлено. 

Более низкие значения средних рангов 
по шкале «Вовлеченность» свидетельству-
ют, что женщины, не состоящие в отноше-
ниях, меньше вовлечены в процесс жизни, 
не чувствуют уверенности в себе и не полу-
чают в достаточной степени удовлетворе-
ния от своей жизни и деятельности. В отли-
чие от них женщины, состоящие в брачном 
союзе, максимально вовлечены в жизнь, 
способны находить важные и интересные 
моменты даже в повседневной активности. 
При этом значимые различия по шкале 
«Вовлеченность» определяются как «убеж-
денность в том, что вовлеченность в проис-
ходящее дает максимальный шанс найти 
нечто стоящее и интересное для личности». 
Человек с развитым компонентом вовле-
ченности получает удовольствие от соб-
ственной деятельности. 

Заключение. По результатам иссле-
дования были установлены множественные 
различия психоэмоциональной сферы ре-

спондентов и показана взаимосвязь между 
самоотношением к себе и другим людям, к 
миру в целом у женщин, находящихся в 
брачном союзе, и женщин, которые не со-
стоят в отношениях с мужчиной, но испы-
тывают потребность в их создании. Уста-
новлено, что респонденты, состоящие в 
брачных отношениях, спокойнее воспри-
нимают одиночество как возможность 
уединения и время для размышления о сво-
ей жизни и выстраивания плана по управ-
лению внешней средой для достижения 
значимых, личных целей. Высокие значе-
ния по шкале психологического благополу-
чия в группе женщин, состоящих в брачном 
союзе, свидетельствуют о снижении чувства 
одиночества личности и общей конфликт-
ности, повышают уверенность человека в 
собственных силах, способствуют установ-
лению и поддержанию доброжелательных, 
близких отношений с другими людьми, а 
также повышают интерес человека к соб-
ственной личности и своему Я. В то время 
как женщины, не состоящие в отношениях, 
в целом воспринимают мир как менее доб-
рожелательный, с большим количеством 
несчастий, а также оценивают свою личность 
и черты характера отрицательно, полагая, 
что в них гораздо меньше положительных 
качеств, чем в других людях, что приводит к 
снижению уровня самооценки и степени 
удовлетворенности собой. Также отмечено, 
что женщины, не находящиеся в отношени-
ях с мужчиной, проявляют депрессивные 
признаки эмоционального состояния, ярко 
выражены самообвинения, нестабильный 
эмоциональный фон, отсутствие ощущения 
справедливости и благосклонности мира, 
явно проявлено наличие внутренних кон-
фликтов как результата неудовлетворенно-
сти собой и своей личностью.  
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По результатам проведенного исследо-
вания субъективного переживания одино-
чества женщин, испытывающих сложности 
в построении брачных отношений, могут 
быть сформулированы практические реко-
мендации в консультировании и психоте-
рапии. Познание особенностей субъектив-
ного опыта переживания одиночества (са-
морефлексия и переосмысление негативно-

го жизненного опыта, добровольность, лич-
ностная готовность) и специфических ре-
зультатов (восстановление ресурсов и пози-
тивные эффекты уединения; личностные 
изменения; опыт значимых личностных 
переживаний) помогает ориентировать на 
продуктивное проживание времени 
наедине с собой. 
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