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с синдромом отсроченного будущего, как правило, связаны с внешними достижениями, не 
отражают сущностных, глубинных основ личности.    
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию феномена уединения в отечественных и зарубежных 
работах. На основе существующих исследований описываются критерии продуктивного 
уединения и раскрывается его роль для смысла жизни личности. Критерии могут быть 
использованы в эмпирических исследованиях уединения личности.  
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Abstract 
The article is devoted to the study of the phenomenon of productive solitude in Russian and foreign 
papers. On the basis of existing studies are described the criteria of productive solitude and reveals 
its role for the meaning of life of the personality. The criteria can be used in empirical studies of 
productive solitude. 
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Исследование уединения как самостоятельного феномена в отечественной психологии 
стали появляться относительно недавно [1;2;7;9;10]. Длительное время уединение 
понималось как разновидность понятия «одиночество», что и в настоящее время сохраняется 
в исследованиях [8]. В зарубежной психологии понятие «уединение» прочно закрепилось и 
разрабатываются представления о теории уединения (solitude theory). Англоязычные 
исследователи описывают неоднородность феномена и выделяют различные его виды 
[13,14]. Уединение является разнохарактерным феноменом и может быть, как эмоционально 
положительным, так и негативным. Однако в зарубежных и отечественных исследованиях до 
сих пор не предпринята попытка обобщить критерии уединения, которые связаны с его 
позитивным опытом. В отечественной психологии, благодаря работам Суворова А.В. [10;11] 
показана решающая роль уединения (уединенного труда души) для смысловой сферы 
личности, но, можно предположить, что существуют определенные условия, при которых 
уединение способствует формированию смысла жизни личности. 
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Цель статьи – описать на основе существующих исследований свойства 
продуктивного уединения, при котором происходит формирование смысла жизни личности. 
Автор определяет уединение как жизненную ситуацию наедине с самим собой, которую 
личность создает для себя в результате целенаправленного и добровольного действия.  

В процессе анализа литературы обнаружены следующие признаки продуктивного 
уединения (порядок не отражает значимость критерия): 

1. Способность сохранять чувство общности. Ряд зарубежных и отечественных 
исследователей описывают данное свойство уединения [5;11;12]. Д.А. Леонтьев отмечает, 
что только недостаточно личностно развитый человек лишается в уединении социально-
коммуникативных связей с другими людьми [5]. Позитивный опыт уединения предполагает 
наличие автономной способности вступать в отношения с миром один на один.  

2. Аутокоммуникация. Диалогическая активность является важным условием 
для продуктивного уединения. Диалог в уединении может осуществляться с самим собой, 
Богом, природой, неодушевленными предметами. Подлинное уединение – это общение 
[10;11].  Однако, качество аутокоммуникации в уединении может быть различным, что 
обусловлено как спецификой рефлексии, так и позитивными или негативными 
высказываниями, с которыми человек к себе обращается.  

3. Добровольный и сознательный опыт. Уединение – это свободно выбираемое 
явление личности [3;6;11].  В продуктивном уединении человек выбирает быть, тогда как в 
негативных эпизодах преобладает чувство вынужденного одиночества. Возникает вопрос: 
можно ли оказаться в продуктивном уединении спонтанно? С позиции, где под уединением 
понимается ситуация, которую индивид сознательно организует для себя, возможность 
спонтанного уединения исключена и продуктивный опыт уединения может быть достигнут 
на основе целенаправленного и произвольного выбора. Однако в художественной литературе 
и в своем личном опыте человек может найти случаи спонтанного уединения, которое было 
продуктивным. Данный вопрос требует отдельного исследования. 

4. Эмоционально позитивный опыт. Уединение – амбивалентное 
эмоциональное переживание. Подлинное уединение может содержать в себе негативные 
переживания, но только если они становятся преобладающими, можно говорить о 
псевдоуединении [11]. Таким образом, продуктивное уединение – это не только 
эмоционально положительный опыт, скорее всего, личность в большей степени склонна 
оценивать его как таковой.  

5. Способность к саморегуляции. По мнению одного из ведущих американских 
исследователей в области психологии развития Kenneth H. Rubin, продуктивный опыт 
уединения возможен только в случае, когда человек умеет регулировать свои эмоциональные 
состояния, а также может создавать и поддерживать позитивные отношения со значимыми 
другими. Среди российских исследователей С.Г. Корчагина [3] описывает уединенность как 
управляемое индивидом состояние, которое является проявлением психологической 
устойчивости личности.  

6. Способствует реализации творческого потенциала. Подтверждения данного 
положения можно найти в жизнеописаниях выдающихся творцов культуры, таких как 
Г.Д. Торо, Ч. Диккенс, Р. Киплинг, Ф. Кафка, Э. Гиббон, Р.М. Рильке [11]. Исследователи 
выделяют уединение-творчество даже в отдельный вид опыта, в котором люди находят 
новые идеи и способы самовыражения в искусстве, поэзии, интеллектуальной деятельности 
[13]. Кроме этого, любое продуктивное уединение – это ситуация, в которой творчество в 
определенной степени присутствует в эмоциональном и/или когнитивном аспекте. Именно в 
творческих видах деятельности уединение раскрывается больше всего [9].  

7. Развивающий эффект уединения. Позитивное воздействие на психику 
человека и личностный рост. Связь уединения с личностным развитием подтверждена в 
эмпирических исследованиях [4], а также описана в художественной и религиозной 
литературе. В уединении человек может получить глубокий духовный опыт, связанный с 
близостью с Богом, вселенной, природой [11]. Уединение – это необходимое условие 
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«духовных занятий, общения с Богом и самосовершенствования» [5, стр. 102]. Многие 
духовные лидеры (Иисус, Моисей, Будда, Мухамед, Лао-Цзы, Чжуан-Цзы), проводили 
большое количество времени в уединении [11]. Помимо развития духовного аспекта, 
уединение позволяет переработать и интегрировать, накопившийся опыт впечатлений [6]. 
Осознанный опыт уединения – это инструмент, которым человек может пользоваться в 
трудных жизненных ситуациях или применять его для самопознания, обеспечивая 
внутренний рост своей личности [1]. 

Согласно периодизации Суворова А.В. о саморазвитии личности, формирование 
смысла жизни на основе уединения происходит на третьем этапе, когда личность уже 
преодолела импульсивную увлеченность творческими видами деятельности и определила 
приоритетную сферу интересов. Сознательное саморазвитие личности определяет 
становление ее смысла жизни, и уединение в этом процессе позволяет самоутверждаться 
вершинному уровню личностной позиции. Личность начинает созидать смысл жизни, когда 
уединение становится сферой сознательного и целеустремленного творчества. Можно 
предположить, что описанные в статье критерии продуктивности, эксплицированные на 
основе существующих исследований, являются характеристиками уединения, при котором 
появляется возможность обретения личностью смысла жизни. 
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Abstract. 
The article focuses on the problem of structural features of urban identity. The study was conducted 
with 1762 participants who were young people aged from 17 to 34 and living in 6 Russian cities. 
Three types of the structure of urban-related identity have been found, each of them reflects 
different bases for identification, depending on the city. 
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