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SUMMARY
The article provides a theoretical analysis of the psychophysiological basis of biofeedback and validates the 

relevance of this method in correcting unproductive emotional conditions of athletes. An analysis of foreign stud-
ies showed that specialists from various countries used this method to prepare athletes for competitions, which 
allowed them to successfully overcome such conditions as anxiety and fear, which in the long run increased the 
psychological reliability of athletes at competitions. In conclusion, it was stressed that it is very beneficial to apply 
biofeedback-based technologies in training of Belarusian athletes. 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Статья посвящена изучению глубины и видов одиночества у старших школьников с разным уровнем 
субъективного ощущения одиночества. Установлено, что у старшеклассников с преобладанием глубокого 
переживания актуального одиночества наблюдается высокий и средний уровни субъективного ощуще-
ния одиночества. У учащихся с «диффузным» видом одиночества определен низкий уровень субъективно-
го ощущения одиночества. Для респондентов с «отчуждающим» видом одиночества характерны средний 
и низкий уровни субъективного ощущения одиночества. 

Ключевые слова: старшеклассники, субъективное ощущение одиночества, глубина одиночества, диф-
фузное одиночество, отчуждающее одиночество, диссоциированное одиночество.

Проблема одиночества требует особого 
внимания, так как она является одной 

из причин затруднений, детерминирующих 
возникновение неконструктивных отноше-
ний с миром и с самим собой. На разных воз-
растных этапах одиночество переживается 
человеком по-разному. Актуальность насто-

ящего исследования обусловлена тем, что 
старший школьный возраст является наибо-
лее сензитивным и имеет принципиальное 
значение для успешного вхождения лично-
сти в широкий контекст социальных отно-
шений. Именно в этот период одиночество 
осознается наиболее остро в связи с активи-
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зацией социальных потребностей. 
Цель данной статьи – изучить глубину и 

виды одиночества у старшеклассников с раз-
ным уровнем субъективного ощущения оди-
ночества. 

Эмпирическое исследование осуществля-
лось на базе государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 37 г. Гоме-
ля». В исследовании приняли участие 92 уча-
щихся старших классов. 

Методы исследования. Теоретические: ме-
тод теоретического анализа и обобщения на-
учной литературы. Эмпирические: опрос. Ме-
тоды обработки и интерпретации данных: 
методы количественного и качественного 
описания данных. Методы математической 
статистики: критерий φ* – угловое преоб-
разование Фишера.

Для проведения эмпирического исследо-

вания применялся ряд психодиагностических 
методик.

1. Методика «Экспресс-диагностика уров-
ня субъективного ощущения одиночества» 
(Д. Рассел, М. Фергюсон) [1].

2. Опросник «Одиночество» (С. Г. Корчаги-
на). С помощью данного опросника выявля-
лась глубина переживания одиночества [2].

3. Опросник для определения вида одино-
чества (С. Г. Корчагина) [2].

С целью определения уровня субъектив-
ного ощущения одиночества у старшекласс-
ников применялась методика «Экспресс-диа-
гностика уровня субъективного ощущения 
одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон), по-
зволившая выявить высокий, средний и низ-
кий уровни субъективного ощущения одино-
чества. Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1. – Количественные показатели уровней субъективного ощущения одиночества у старше-
классников (данные представлены в %)

Респонденты
Субъективное ощущение одиночества

высокий уровень средний уровень низкий уровень
Старшеклассники 18 34 48

Из данных, представленных в таблице 1, 
следует, что у 18 % старшеклассников уста-
новлен высокий уровень субъективного ощу-
щения одиночества. Средний уровень субъек-
тивного ощущения одиночества выявлен у 
34 % старших школьников. Низкий уровень 
субъективного ощущения одиночества опре-
делен у 48 % респондентов.

Для определения глубины переживания 
одиночества у старшеклассников использо-
вался диагностический опросник «Одиноче-
ство» (С. Г. Корчагина). В таблице 2 представ-
лено распределение показателей глубины 
переживания одиночества у старшеклассни-
ков с разным уровнем субъективного ощуще-
ния одиночества.

Таблица 2. – Количественные показатели глубины переживания одиночества у старшеклассников с 
разным уровнем субъективного ощущения одиночества (данные представлены в %)

Глубина переживания одиночества
Уровень субъективного ощущения одиночества

высокий средний низкий 

Не переживают сейчас одиночество 18 24 54
Испытывают неглубокое переживание возможного 
одиночества 46 61 39

Преобладает глубокое переживание актуального 
одиночества 36 15 7

Из таблицы 2 следует, что у старшекласс-
ников, которые не переживают одиночество 
в настоящий момент, наблюдается низкий 
уровень субъективного ощущения одино-
чества (54 %). При помощи многофункцио-
нального критерия Фишера оценивалась до-
стоверность различий между процентными 
долями выборок. Выявлены статистически 
значимые различия между старшими школь-
никами с высоким и низким уровнями (φ*эмп = 
6,413 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)), а также сред-
ним и низким уровнями субъективного ощу-
щения одиночества (φ*эмп = 4,634 при φ*кр = 
2,28 (ρ ≤ 0,01)). Следовательно, респонденты 

с низким уровнем субъективного ощущения 
одиночества в большей степени не пере-
живают одиночество в настоящий момент, 
чем старшеклассники с высоким и средним 
уровнями субъективного ощущения одино-
чества. Это свидетельствует о том, что стар-
шие школьники, для которых важны меж-
личностные взаимоотношения, проявляют 
лидерские качества, на контакт идут первы-
ми, доброжелательны и отзывчивы, у них не 
повышается тревожность при установлении 
интимных отношений, наблюдается межлич-
ностная активность. 

Не выявлены статистически значимые 
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различия между старшеклассниками с высо-
ким и средним уровнями субъективного ощу-
щения одиночества (φ*эмп = 0,484 при φ*кр = 
2,28 (ρ ≤ 0,05)), которые не переживают оди-
ночество в настоящий момент. Следователь-
но, респонденты по данным уровням субъ-
ективного ощущения одиночества не имеют 
различий при переживании одиночества в 
настоящий момент.

Для старшеклассников, которые испы-
тывают неглубокое переживание возмож-
ного одиночества, характерен средний уро-
вень субъективного ощущения одиночества 
(61 %). При помощи многофункционального 
критерия Фишера оценивалась достовер-
ность различий между процентными долями 
выборок. Выявлены статистически значи-
мые различия между старшими школьни-
ками с высоким и средним уровнями (φ*эмп = 
3,123 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)), а также вы-
соким и низким уровнями субъективного ощу-
щения одиночества (φ*эмп = 2,552 при φ*кр = 
2,28 (ρ ≤ 0,01)). Следовательно, респонденты 
со средним уровнем субъективного ощуще-
ния одиночества в большей степени испыты-
вают неглубокое переживание возможного 
одиночества, чем старшеклассники с высо-
ким уровнем субъективного ощущения оди-
ночества. Это свидетельствует о том, что у 
старших школьников со слабой инициативой 
во взаимодействии со сверстниками наблю-
дается несамостоятельность в решении меж-
личностных проблем, более слабый автори-
тет среди ровесников, они сосредоточены 
на себе, на личных проблемах и внутренних 
переживаниях, для них свойственна ситуа-
тивная тревожность. 

Не выявлены статистически значимые 
различия между старшеклассниками, ко-
торые испытывают неглубокое пережива-
ние возможного одиночества со средним и 
низким уровнями субъективного ощущения 
одиночества (φ*эмп = 0,57 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 
0,05)). Следовательно, респонденты по дан-
ным уровням субъективного ощущения оди-
ночества не имеют различий при неглубоком 
переживании возможного одиночества.

Для старшеклассников, у которых пре-
обладает глубокое переживание актуаль-
ного одиночества, характерен высокий уро-
вень субъективного ощущения одиночества 
(36 %). При помощи многофункционального 
критерия Фишера оценивалась достовер-

ность различий между процентными долями 
выборок. Выявлены статистически значи-
мые различия между старшеклассниками с 
высоким и низким уровнями субъективного 
ощущения одиночества (φ*эмп = 2,434 при 
φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)). Следовательно, респон-
денты с высоким уровнем субъективного 
ощущения одиночества в большей степени 
испытывают глубокое переживание актуаль-
ного одиночества, чем старшие школьники 
с низким уровнем субъективного ощущения 
одиночества. Это свидетельствует о том, что 
старшеклассники, для которых характерна 
скромность в отношениях, застенчивость, 
в меньшей степени удовлетворены собой и 
своим положением, им свойственны подо-
зрительность, импульсивность, чрезмерная 
раздражительность, страх, избегание соци-
альных контактов, они малоразговорчивы и 
стараются быть незаметными. 

Не выявлены статистически значимые 
различия между старшеклассниками, кото-
рые испытывают глубокое переживание ак-
туального одиночества со средним и низким 
уровнями (φ*эмп = 0,747 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 
0,05)), а также высоким и средним уровня-
ми субъективного ощущения одиночества 
(φ*эмп = 0,687 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,05)). Следо-
вательно, респонденты по данным уровням 
субъективного ощущения одиночества не 
имеют различий при глубоком переживании 
актуального одиночества.

Таким образом, в результате изучения 
глубины переживания одиночества у стар-
шеклассников с разным уровнем субъектив-
ного ощущения одиночества установлено, 
что у старших школьников, которые не пере-
живают одиночество в настоящий момент, 
наблюдается низкий уровень субъективного 
ощущения одиночества. Для респондентов, 
которые испытывают неглубокое пережи-
вание возможного одиночества, характерен 
средний и низкий уровни субъективного ощу-
щения одиночества. У старшеклассников с 
преобладанием глубокого переживания ак-
туального одиночества наблюдается высокий 
и средний уровни субъективного ощущения 
одиночества.

Результаты изучения преобладающего 
вида одиночества у старшеклассников с по-
мощью опросника для определения вида 
одиночества (С. Г. Корчагина) представлены 
в таблице 3.

Таблица 3. – Количественные показатели видов одиночества у старшеклассников (данные пред-
ставлены в %)

Респонденты
Виды одиночества

диффузное отчуждающее диссоциированное
Старшеклассники 48 32 20
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Из данных, представленных в таблице 3, 
следует, что для 48 % старшеклассников пре-
обладающим видом одиночества является 
«диффузное». Для 32 % старшеклассников 
преобладающим видом является «отчуждаю-
щее» одиночество. У 20 % старших школьни-

ков выявлен «диссоциированный» вид оди-
ночества. 

В таблице 4 представлено распределение 
преобладающих видов одиночества у стар-
шеклассников с разным уровнем субъектив-
ного ощущения одиночества.

Таблица 4. – Количественные показатели преобладающего вида одиночества у старшеклассников с 
разным уровнем субъективного ощущения одиночества (данные представлены в %)

Вид одиночества Субъективное ощущение одиночества
высокий уровень средний уровень низкий уровень

Диффузное 18 36 68
Отчуждающее 27 36 30
Диссоциированное 55 28 2

Из таблицы 4 следует, что у старшекласс-
ников с преобладающим видом одиночества 
«диффузное» в большей степени выражен 
низкий уровень субъективного ощущения 
одиночества (68 %). При помощи многофунк-
ционального критерия Фишера оценивалась 
достоверность различий между процентны-
ми долями выборок. Выявлены статистиче-
ски значимые различия между старшекласс-
никами с высоким и низким уровнями (φ*эмп = 
7,485 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)), средним и 
низким уровнями (φ*эмп = 4,599 при φ*кр = 2,28 
(ρ ≤ 0,01)), а также высоким и средним уров-
нями (φ*эмп = 2,886 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)) 
субъективного ощущения одиночества. Сле-
довательно, у респондентов с низким уров-
нем субъективного ощущения одиночества в 
большей степени преобладает «диффузный» 
вид одиночества, чем у старших школьников 
с высоким и средним уровнями субъективного 
ощущения одиночества. Для данных респон-
дентов характерна подозрительность в меж-
личностных отношениях и сочетание про-
тиворечивых личностных и поведенческих 
характеристик: сопротивление и приспосо-
бление в конфликтах, наличие всех уровней 
эмпатии. Респонденты демонстрируют абсо-
лютное согласие с мнениями, принципами, 
моралью, интересами того, с кем общаются. 

У старшеклассников с преобладающим 
видом одиночества «отчуждающее» в боль-
шей степени выражен средний уровень субъ-
ективного ощущения одиночества (36 %). 
При помощи многофункционального крите-
рия Фишера оценивалась достоверность раз-
личий между процентными долями выборок. 
Выявлены статистически значимые разли-
чия между старшеклассниками с высоким и 
низким уровнями (φ*эмп = 2,82 при φ*кр = 2,28 
(ρ ≤ 0,01)), а также высоким и средним уров-
нями (φ*эмп = 2,358 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)) 
субъективного ощущения одиночества. Сле-
довательно, у респондентов со средним уров-
нем субъективного ощущения одиночества 
в большей степени преобладает «отчуждаю-

щее» одиночество, чем у старших школьни-
ков с высоким уровнем субъективного ощу-
щения одиночества. Для респондентов ха-
рактерны: циклотимность характера, низкая 
эмпатия, недоверие, стремление к отделе-
нию от других людей, норм и ценностей, при-
нятых в обществе. Также отмечается утрата 
значимых связей и контактов, интимности в 
общении и способности к единению. 

Не выявлены статистически значимые 
различия между старшеклассниками, у ко-
торых преобладает «отчуждающее» одино-
чество со средним и низким уровнями субъ-
ективного ощущения одиночества (φ*эмп = 
0,462 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,05)). Следователь-
но, респонденты по данным уровням субъ-
ективного ощущения одиночества не имеют 
различий при «отчуждающем» виде одиноче-
ства.

У старшеклассников с преобладающим 
видом одиночества «диссоциированное» 
в большей степени выражен высокий уро-
вень субъективного ощущения одиночества 
(55 %). При помощи многофункционально-
го критерия Фишера оценивалась достовер-
ность различий между процентными долями 
выборок. Выявлены статистически значи-
мые различия между старшеклассниками 
с высоким и низким уровнями (φ*эмп = 4,011 
при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,01)), а также средним 
и низким уровнями субъективного ощуще-
ния одиночества (φ*эмп = 3,72 при φ*кр = 2,28 
(ρ ≤ 0,01)). Следовательно, у респондентов 
с высоким уровнем субъективного ощуще-
ния одиночества в большей степени преоб-
ладает «диссоциированное» одиночество, 
чем у старших школьников с низким уровнем 
субъективного ощущения одиночества. У 
респондентов выражена тревожность, воз-
будимость и демонстративность характера, 
противоборство в конфликтах, личная на-
правленность, сочетание высокой и низкой 
эмпатии, эгоистичность и подчиняемость в 
межличностных отношениях.

Не выявлены статистически значимые 
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различия между старшеклассниками, у кото-
рых преобладает «диссоциированное» оди-
ночество с высоким и средним уровнями субъ-
ективного ощущения одиночества (φ*эмп = 
0,291 при φ*кр = 2,28 (ρ ≤ 0,05)), что говорит 
о том, что респонденты по данным уровням 
субъективного ощущения одиночества не 
имеют различий при «диссоциированном» 
одиночестве.

Таким образом, в результате изучения 
преобладающего вида одиночества у стар-
шеклассников с разным уровнем субъектив-
ного ощущения одиночества можно сделать 
вывод о том, что у старших школьников, у ко-
торых выявлено «диффузное» одиночество, 
наблюдается низкий уровень субъективного 
ощущения одиночества. Для респондентов, 
у которых преобладает «отчуждающее» оди-
ночество, характерен средний и низкий уров-

ни субъективного ощущения одиночества. У 
старшеклассников с «диссоциированным» 
одиночеством установлен высокий и средний 
уровни субъективного ощущения одиноче-
ства. Следовательно, полученные новые эм-
пирические данные об одиночестве старше-
классников актуализируют проблему поиска 
путей психолого-педагогического сопрово-
ждения эффективного и полноценного раз-
вития личности учащегося в условиях совре-
менной семьи, школы и общества.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the depth and types of loneliness in high school students with different 

levels of subjective feelings of loneliness. It is established that high school students with a predominance of deep 
experience of actual loneliness have high and average levels of subjective feeling of loneliness. Students with a «dif-
fuse» type of loneliness have a low level of subjective feeling of loneliness. Respondents with an «alienating» type 
of loneliness are characterized by medium and low levels of subjective feelings of loneliness.

Keywords: high school students, subjective feeling of loneliness, depth of loneliness, diffuse loneliness, alienat-
ing loneliness, dissociated loneliness.
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