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На основании данных статистической обработки по t-критерию Стьюдента было уста-

новлено, что существуют значимые различия во взаимодействии супругов двух групп в кон-

фликтных ситуациях по вопросам, связанным с воспитанием детей (p≤0,05), нарушением ро-

левых ожиданий (p≤0,01) и рассогласованием норм поведения (p≤0,01). В результате анализа 

эмпирических данных было обнаружено, что у испытуемых, находящихся в повторном бра-

ке, по сравнению с испытуемыми, состоящими в браке впервые, выявлена негативная                    

реакция в конфликтных ситуациях, связанных с вопросами воспитания детей. Вероятно,                 

это связано с тем, что супруги, находящиеся в повторном браке, чаще всего уже имеют                    

детей от предыдущего брака, и появляются трудности построения взаимоотношений с не-

родным ребенком. 

Данные теоретического и эмпирического исследования позволяют нам говорить о вы-

соком уровне благополучия повторных браков, в которых супруги демонстрируют взаимо-

понимание, проявляют симпатию и взаимоуважение. Мотивацию повторных браков включа-

ет не только чувства любви, но и общность интересов, совместимость характеров. Возможно, 

опыт предыдущих семейных отношений и высокая личностная зрелость позволяют супругам 

быть толерантными и чуткими по отношению друг к другу.  
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Статья посвящена изучению особенностей субъективного ощущения одиночества у 

юношей и девушек из неполных семей, а также влиянию воспитания детей в неполных семь-

ях на переживание ими субъективного ощущения одиночества. Приведены результаты эм-

пирического исследования особенностей субъективного ощущения одиночества у 30 юношей 

и девушек от 17 до 23 лет, обучающихся в Гомельском государственном университете име-

ни Ф. Скорины».  
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В настоящий время люди всё чаще и острее испытывают чувство одиночества.                        

В то же время каждый воспринимает и оценивает его по-своему. В современной науке                       

и повседневном сознании людей не существует общепринятого понимания данного феноме-

на. Но при всей уникальности индивидуального переживания одиночества, имеются опреде-

ленные элементы, общие для любых его проявлений. Феномен субъективного ощущения 
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одиночества достаточно многогранен. Есть большое количество причин, по которым возни-

кает одиночество, а также не мало вариантов степени его проживания. Обширность феноме-

на одиночества порождает различия в подходах к его рассмотрению и классификации, по-

этому и возникает необходимость в более глубоком изучении переживания одиночества                    

и его особенностей. 

Первые упоминания феномена одиночества встречаются в работах З. Фрейда                        

[1, с.122]. Он описывает его как закономерное явление, которое проявляется в первые мину-

ты жизни ребенка в результате отделения от матери, но при этом оно является травматичным 

для его психики. 

По С. И. Ожегову «одиночество – состояние одинокого человека» [2, с. 650]. Одино-

чество, как психологическое явление или эмоциональное состояние человека, связанно с от-

сутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их 

потери в результате вынужденной или с социальной изоляции, которая имеет психологиче-

ские причины. 

Под субъективным ощущением одиночества понимается состояние и ощущение чело-

века, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной депривации. Этот 

феномен свойственен подросткам и лицам юношеского возраста. Он характеризуется объек-

тивным и субъективным аспектами, а также позитивным – одиночество как ресурс и отрица-

тельным – одиночество как проблема потенциалами. 

Неполная семья – это группа ближайших родственников, которая состоит из одного 

родителя и одного или нескольких несовершеннолетних детей. Причины, по которой семья 

стала неполной, могут быть различными – от рождения ребенка вне брака до смерти одного 

из родителей и так далее. 

С целью изучения психологических особенностей субъективного ощущения одиноче-

ства у юношей и девушек из неполных семей, было проведено исследование студентов Го-

мельского государственного университета имени Ф. Скорины». Выборка исследования со-

ставила 30 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Исследование проводилась по трем методикам, 

результаты которых представлены ниже. 

По методике диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела                   

и М. Фергюсона были зафиксированы показатели субъективного ощущения одиночества,             

которые свидетельствуют о том, что 40,7 % юношей и девушек из неполных семей редко         

несчастливы, занимаясь столькими вещами в одиночку, 44,4 % испытуемым иногда                           

не с кем поговорить, 40,7 % – невыносимо быть такими одинокими, 44,4 % – иногда                            

не хватает общения, 40,7 % иногда чувствуют, будто никто действительно не понимает                      

себя, 44,4 % редко застают себя в ожидании, что люди позвонят или напишут им,                           

33,3 % иногда не к кому обратиться, 29,6 % часто ни с кем больше не близки, 40,7 %                      

считают, что редко те, кто их окружает, не разделяет их интересы и идеи, 37 % иногда                      

чувствуют себя покинутыми, 33,3 % иногда не способны раскрепощаться и общаться                      

с теми, кто их окружает, 33,3 % иногда чувствуют себя совершенно одинокими, у 44,4 % 

иногда социальные отношения и связи поверхностны, 40,7 % редко умирают от тоски                      

по компании. 48,1 % испытуемых считают, что часто в действительности никто как следует 

их не знает, 33,3 % иногда чувствуют себя изолированными от других. 40,7 % иногда 

несчастны, будучи такими отверженными, 37 % иногда трудно заводить друзей, 40,7 %                    

никогда не чувствуют себя исключенными и изолированными другими, 40,7 % считают,                 

что люди вокруг них, но не с ними. 

Таким образом, по данным результатам можно сделать вывод, что у 70 % испытуемых 

средний уровень одиночества, у 20 % – высокий и у 10 % – низкий уровень. 

По дифференциальному опроснику переживания одиночества Е. Н. Осина  и Д. А. Ле-

онтьева были получены результаты по трем шкалам, отражающие различные эмоциональ-

ные и когнитивные аспекты переживания одиночества, которые представлены                                 

на рисунке 1. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



134 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты показателей по дифференциальному опроснику 

 переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева 

 

Было выявлено, что 20 % опрошенных студентов имеют высокие показатели по шкале 

«общее переживание одиночества». Это обусловлено актуальным переживанием изоляции. 

Данным студентам не хватает близких эмоциональных контактов или имеются расхождения 

в желаемых контактах и реально сложившихся отношениях. В то же время, пониженные по-

казатели по данной шкале характерны для респондентов, которые не ощущают себя одино-

кими, то есть не испытывают недостатка в общении или близких контактах, у них нет акту-

ального болезненного переживания одиночества – это 65 % опрошенных. Средние показате-

ли по данной шкале у 15 % испытуемых.  

По шкале «Зависимость от общения» 15 % опрошенных имеют повышенные показа-

тели, 60 % – средние и 25 % – пониженные. Это говорит о том, что студенты чаще опасаются 

одиночества, чем его реально переживают. Какая-то часть компенсирует этот страх с помо-

щью общения в социальных сетях.  

Шкала «позитивное одиночество» измеряет отношение студентов к уединению как к 

потребности какое-то время побыть одному, вне контактов, а также использовать данную 

возможность для того, чтобы просто отдохнуть от общения. 80 % испытуемых имеют высо-

кие показатели по данной шкале. 

По опроснику для определения вида одиночества С. Г. Корчагиной были получены 

результаты по трем шкалам, отражающие виды одиночества, переживаемые испытуемыми, 

которые представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты показателей по опроснику определения вида одиночества 

С. Г. Корчагиной 
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Таким образом, в данной выборке преобладает диссоциированное одиночество – это 

50 % испытуемых. Диссоциированное одиночество подразумевает не только отчетливо               

выраженное проявление механизмов идентификации и обособления, а также их резкую пе-

ремену. Это наиболее тяжелое состояние одиночества по происхождению и проявлениям.               

Преобладание данного вида одиночества в данной выборке может быть обусловлено именно 

возрастом опрашиваемых. Для этого возраста характерны поиски себя, попытки самоопреде-

ления, осознание своих целей и стремлений, составление планов на будущую жизнь как              

в целом, так и в плане профессионального становления. Все эти процессы подразумевают                  

открытие чего-то нового как в окружающих людях, так и в самом себе, с последующим                 

принятием либо отвержением тех или иных личностных черт. Также тенденция к пережива-

нию этого вида одиночества может быть связана с несформировавшимся мировоззрением 

испытуемых.  

Отчуждающее одиночество свойственно 30 % испытуемых. Отчуждающее одиноче-

ство связано с преобладанием механизмов обособления над механизмами идентификации. 

Наличие данного вида одиночества можно объяснить обстоятельствами, в которых находятся 

студенты первого курса. Новый коллектив, отсутствие близких контактов, отсутствие                  

установившихся социальных ролей в группе и налаженных процессов коммуникации –                   

все эти трудности во взаимодействии с окружающими могут повлечь за собой обособление       

и отчуждение. 

Диффузное одиночество характерно 20 % испытуемых. Данный вид одиночества ха-

рактеризуется преобладанием у человека тенденции идентификации себя с другими людьми, 

социальными группами и чужими идеями. Люди, идентифицирующие себя с другими, как 

правило, отказываются проявлять себя: свои истинные желания, идеи, стремления, интересы. 

Такой человек буквально «вживается» в навязанную обществом роль и живет не своей жиз-

нью, а жизнью объекта своей идентификации, который кажется ему более успешным, счаст-

ливым и привлекательным. Люди с диффузным одиночеством отличаются подозрительно-

стью, противоречивостью, нестабильностью, возбудимостью и тревожностью. Находясь в 

состоянии диффузного одиночества, человек пытается постоянно находиться в обществе 

других людей, которые подтверждают его существование и значимость. По сути, человек 

начинает жить за счет психических ресурсов объекта, с которым он идентифицирует себя. 

Полностью переложив ответственность за свое счастье на окружающих, человек переживает 

сильнейшее чувство одиночества, наполненное ощущением разочарования, бессмысленности 

своего существования и множественными страхами. 

В целом можно сказать о том, что существует факт существования субъективного 

ощущения одиночества у юношей и девушек из неполных семей. Однако, результаты также 

показывают, что у большинства юношей и девушек из таких семей не существует недостатка 

в общении и близких контактах, у них нет актуального болезненного переживания одиноче-

ства. А также они чаще опасаются одиночества, чем его переживают. Поэтому, в большин-

стве случаев, такие подростки склонны искать общение любой ценой, чтобы избежать столк-

новения с одиночеством, с ощущением невостребованности, и с тем, что они неинтересны 

для окружающих. Как показали результаты, юноши и девушки из неполных семей склонны к 

позитивному одиночеству, то есть к уединению как к потребности побыть одному и исполь-

зовать эту ситуацию для решения важных проблем, учебы, да и простой возможности отдох-

нуть от общения. 
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