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Одиночество и проблема общения являются 
наиболее сильными стрессорами для людей пожи-
лого и старческого возраста. Это одна из острей-
ших психологических проблем. Одиночество в 
старости – понятие далеко не однозначное, име-
ющее, по существу, социальный смысл. Это, пре-
жде всего, отсутствие родственников, детей и вну-
ков, супругов, а также отдельное проживание от мо-
лодых членов семьи. Уровень и причины одиноче-
ства в понимании пожилых людей зависят от ген-
дерного аспекта.

В одиночестве живут около 17 % мужчин и 
31,3 % женщин, при этом все они страдают от ча-
стого чувства одиночества. Помимо психологиче-
ского дискомфорта, жизнь в одиночестве осложня-
ет решение разнообразных жизненных проблем, и 
без того усложненных в связи со снижением психо-
физических возможностей человека и ухудшением 
его материального благополучия [1, с. 379].

Основными проблемами для одиноких пожи-
лых мужчин являются одиночество (60 %) и здоро-
вье; далее идут тоска, маленькая пенсия, старость. 
Одинокие пожилые женщины также на первое ме-
сто в качестве основных проблем поставили оди-
ночество (45 %) и здоровье (40 %), далее идут быт, 
скука, маленькая пенсия, проблемы детей.  

В социальной деятельности считается, что жен-
щины легче знакомятся и поддерживают отноше-
ния с друзьями и родственниками, чем мужчины. 
Брак более выгоден для старых мужчин, чем для 
женщин, и это является одним из объяснений, по-
чему стареющие вдовцы стремятся жениться по-
вторно, чего не делают женщины. Считается, что 

мужчины, оказавшиеся одинокими в старости, пе-
реносят свое положение тяжелее женщин. Женщи-
ны легче переносят потерю супруга и лучше при-
спосабливаются к одинокой жизни.

Жертвой одиночества, наступившего в резуль-
тате склада интеллектуальной активности, наря-
ду со снижением физической, чаще становятся 
мужчины. Женщины не только живут дольше, но 
и в целом меньше поддаются воздействию старе-
ния. С уходом на пенсию количество дел у мужчин 
уменьшается, зато количество дел у женщин замет-
но увеличивается [2, с. 165].

В целях изучения уровня субъективного пере-
живания одиночества у пожилых мужчин и жен-
щин нами было проведено исследование при помо-
щи методики диагностики уровня субъективного 
переживания одиночества Д. Рассела, М. Фергюс-
сона [3, с. 77]. В результате исследования был про-
веден сравнительный анализ по уровням субъек-
тивного переживания одиночества у одиноких по-
жилых мужчин и одиноких пожилых женщин.

Исследование проводилось на базе ГУ «Дом-
интернат для пенсионеров и инвалидов г. Минска». 
В исследовании принимали участие 50 человек в 
возрасте 60–89 лет: 25 одиноких пожилых мужчин 
и 25 одиноких пожилых женщин.

На первом этапе исследования была проведена 
работа с одинокими пожилыми мужчинами. У 8 ис-
пытуемых наблюдается низкий уровень субъектив-
ного переживания одиночества, у 11 испытуемых – 
средний уровень субъективного переживания оди-
ночества, у 6 испытуемых – высокий уровень субъ-
ективного переживания одиночества.

Таким образом, исследование показало, что у 
8 мужчин оказался низкий уровень субъективного 
переживания одиночества. Это может свидетель-
ствовать о том, что мужчины зачастую скрывают 
свои переживания, а некоторых такая жизнь устра-
ивает (привычка, нежелание менять образ жизни, 
страх, стыд перед людьми и т. д.).

Анализируя представленные данные, можно 
сделать вывод о том, что у одиноких пожилых муж-
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чин наиболее выражен средний уровень субъектив-
ного переживания одиночества.

Вторым этапом исследования стала работа с 
одинокими пожилыми женщинами. Результаты по-
казали, что у 1 испытуемого наблюдается низкий 
уровень субъективного переживания одиночества, у 
8 испытуемых – средний уровень субъективного пе-
реживания одиночества, у 16 испытуемых – высокий 
уровень субъективного переживания одиночества.

Таким образом, исследование показало, что у 16 
из 25 испытуемых оказался высокий уровень субъ-
ективного переживания одиночества. На наш взгляд, 
это связано с тем, что, несмотря на то, что женщины 
сохраняют больше социальных контактов, в силу 
того, что у них больше социальных ролей, именно 
пожилые женщины чаще мужчин жалуются на оди-
ночество и дефицит социальных контактов.

Для большей наглядности полученные данные 
были представлены на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение уровней субъективного 
переживания одиночества у пожилых мужчин 

и женщин
Исходя из данной диаграммы, мы видим, что у 

одиноких пожилых мужчин преобладает средний 
уровень субъективного переживания одиночества, 
а у одиноких пожилых женщин – высокий уровень 
субъективного переживания одиночества.

Следующим этапом исследования стала стати-
стическая обработка полученных данных. Для это-
го воспользуемся критерием t-критерием Стьюден-
та. Статистически были доказаны различия между 
уровнем субъективного переживания одиночества 
пожилых мужчин и уровнем субъективного пере-
живания одиночества одиноких пожилых женщин 
(Uкр при p≤0,01=2,68, при p≤0,05=2,01, а Uэмп= 4,5). 
Это свидетельствует о том, что уровень субъектив-
ного переживания одиночества пожилых одиноких 
женщин выше, чем уровень субъективного пережи-
вания одиночества одиноких пожилых мужчин.

В целом пожилые женщины меньше подверже-
ны чувству одиночества, поскольку у них больше 
социальных ролей, они сохраняют больше социаль-
ных связей и контактов, способны уйти с головой в 
хозяйство, в отличие от пожилых мужчин. Но мы 
проводили исследование на базе дома-интерната 
для пенсионеров и инвалидов, т. е. не в обычных 

квартирных условиях, а в «закрытом» учреждении 
со своими особенностями. И если для мужчин, по-
павших в дом-интернат, коренным образом ниче-
го не изменилось, то женщины ощущают опреде-
ленную ограниченность по сравнению с пожилыми 
женщинами, которые проживают в квартире. Поэ-
тому они остро переживают чувство одиночества.
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Семья является главным институтом социали-
зации и адаптации ребенка. Приобщение к жиз-
ни складывается из того, в чем ребенок подражает 
взрослым и что взрослые культивируют в нем.

Образ родителя как воспитателя и образ си-
стемы семейного воспитания у детей изучает-
ся сравнительно недавно. Возникновение интере-
са к изучению позиции ребенка в системе детско-
родительских отношений обусловлено тем, что ре-
бенок, как и родитель, является их активным участ-
ником. Следовательно, образ детско-родительских 
отношений «глазами несовершеннолетнего» стано-
вится важнейшим условием их трансформации и 
развития, определяя образование новых границ се-
мейной системы и правил ее функционирования.

Анализ разработанности проблемы детско-
родительских отношений показал, что, несмотря на 
различия в подходах к ее изучению (существующие 
взгляды и концепции указывают на три точки при-
ложения сил к объекту детско-родительских отно-
шений или три аспекта взаимодействия: функцио-
нальный, личностный и смысловой) все авторы от-
мечают, что детско-родительские отношения высту-
пают как фактор, оказывающий влияние на различ-
ные стороны развития ребенка, главным образом на 
формирование его индивидуальных особенностей, 
социальное развитие и психическое благополучие. 


