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ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА В ЮНОСТИ 

 
Одиночество как психологический феномен связано с отсутствием близких, положительных эмо-

циональных связей с другими людьми, сопровождается глубоким (чаще негативным) эмоциональным пе-

реживанием, и в юношестве является одной из проблем развития человека. Оно усложняет коммуника-

цию с окружающими, сопровождается глубинными личностными переживаниями. В исследовании выяв-

лены акцентуации характера (дистимность, циклотимность) и личностные черты (интровертирован-

ность, обособленность, эмоциональная нестабильность), способствующие более глубокому пережива-

нию одиночества у юношей и девушек. 

Ключевые слова: юность, переживание одиночества, акцентуации характера, черты личности. 

 

Experiences of Lonely in Youth 

 
Loneliness as a psychological phenomenon is associated with the lack of close, positive emotional ties 

with other people and is accompanied by a deep (often negative) emotional experience. In adolescence is one of 

the problems of human development. It complicates communication with others, accompanied by deep personal 

experiences. The study revealed character accentuations (distimism, cyclothymia) and personality features (in-

troversion, isolation, emotional instability), which contribute to a deeper experience of loneliness in boys and girls. 

Key words: youth, experience of loneliness, character accentuations, personality features. 

 

Введение 

Юношество – это период жизни меж-

ду подростковым возрастом и взрослостью, 

характеризующийся завершением физиче-

ского созревания и достижением социаль-

ной зрелости. В разных периодизациях раз-

вития границами юности называется воз-

раст от 14 до 25 лет, но более четко они 

обозначаются рамками с 16–17 до 20–21 го-

да [1]. 

Ведущими мотивами жизнедеятель-

ности юношей являются те, что связаны с 

самоопределением и подготовкой к само-

стоятельной жизни [2; 3]. Новая социальная 

роль личности (учащийся, студент) характе-

ризуется появлением ценностно-мотиваци-

онных взаимоотношений и большей соци-

альной независимостью. Важное место за-

нимает общение. Юношество – последний 

период расширения круга общения, поэто-

му на этот возраст приходится пик межлич-

ностной активности и способности к фор-

мированию дружеских связей. Общаясь, 

юноши и девушки ощущают потребность в 

нахождении своей позиции, для юности ха-

рактерны процесс обособления и даже вре-

менное отстранение от семьи, после кото-

рого эмоциональный контакт восстанавли-

вается. Наличие препятствий в общении 

может приводить к увеличению психоэмо-

ционального напряжения и тревоги, воз-

никновению состояния фрустрации. Осо-

бым феноменом, сопровождающим разви-

тие личности в этом возрасте, является пе-

реживание чувства одиночества. 

Одиночество рассматривается как со-

циально-психологическое явление, психо-

логическое состояние человека, характери-
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зующееся глубокими субъективными эмо-

циональными переживаниями, связанными 

с отсутствием близких, положительных 

эмоциональных связей с другими людьми 

и/или со страхом их потери в результате 

вынужденной или имеющей психологиче-

ские причины социальной изоляции [4].  

Возникновению переживания одино-

чества в юношестве способствуют поиск 

идентичности, возрастание интереса к 

смысложизненным вопросам, установление 

связей с противоположным полом, вступ-

ление в новые условия, связанные с учебой 

или профессией, образование новых форм 

социальной идентичности [5]. Более всего, 

переживание одиночества характерно для 

подростков, т. к. связано с возрастными 

трудностями в связи со становлением лич-

ности [6]. Вместе с тем в юношестве могут 

остаться неразрешенные проблемы лич-

ностного и межличностного плана, которые 

будут вызывать сложности в отношениях со 

сверстниками и ощущение собственной 

изолированности. 

Исследования психологов показали, 

что существуют определенные личностные 

особенности, которые способствуют фор-

мированию переживания одиночества. На-

пример, уровень субъективного ощущения 

одиночества у юношей с интровертирован-

ным типом личности выше, чем у юношей с 

эксравертированным типом [7], т. к. интро-

верты характеризуются скрытностью, замк-

нутостью, необщительностью, отчужденно-

стью и ориентированы на себя. Общение с 

большим количеством людей им не совсем 

свойственно, вследствие чего наблюдается 

более высокий уровень одиночества. В ис-

следовании Н. В. Гребенниковой [8] было 

установлено, что для юношей и девушек, 

которые переживают одиночество, свойст-

венны эмоциональная нестабильность и 

экспрессивность. Но отношение к одиноче-

ству проявляется у них более спокойно, 

нейтрально, может восприниматься как 

часть самореализации. 

Г. Р. Шагивалеева [9] доказала, что 

тревожность, враждебность и агрессивность 

характерны для студентов с негативным пе-

реживанием одиночества. Появлению этого 

переживания способствуют раздражитель-

ность, эмоциональная лабильность и де-

прессивность [10]. Е. А. Манаковой [11] 

удалось установить взаимосвязь пережива-

ния одиночества с такими личностными 

особенностями, как ипохондрия, ригид-

ность, психастения, пессимизм, подавление 

эмоций. Также она обнаружила связь пере-

живания одиночества и социальных потреб-

ностей. При переживании одиночества как 

негативного чувства наблюдается склон-

ность к изоляции в обществе, которая свя-

зана со страхом отвержения, потребность в 

аффилиации остается неудовлетворенной. 

Как результат – низкая самооценка, т. к. при-

сутствует мотивационный конфликт между 

желанием вступить в контакт и чрезмерным 

страхом этого контакта. Т. Н. Разуваева [12] 

установила, что более склонны к пережива-

нию одиночества личности с дистимным и 

циклотимным типом акцентуации характе-

ра. Менее склонными к переживанию оди-

ночества оказались индивиды с преоблада-

нием гипертимного типа акцентуации, а 

также личности, обладающие высокой де-

монстративностью. 

Одиночество может определяться 

стремлением жить независимо от родите-

лей, изменениями социальных (в том числе 

и межличностных) отношений, пережива-

ниями, связанными с поиском смысла свое-

го существования, вступлением в новые ус-

ловия, связанные с обучением или профес-

сией. Испытываемые юношами и девушка-

ми негативные переживания влияют на про-

цесс социализации и формирования лично-

сти, становятся одной из причин их соци-

альной дезадаптации [13]. 

Разного уровня кардинальные транс-

формации в обществе (экономические, по-

литические, идеологические, образователь-

ные) осложняют процессы адаптации юно-

шей и девушек к новым условиям, затруд-

няют становление личности, связанной с ее 

самореализацией и самоопределением. Со-

временное состояние общества, связанное с 

развитием цифровых технологий, с одной 

стороны, дает возможность установления 

большого количества виртуальных связей, a 

с другой – обедняет реальное межличност-

ное общение, приводит к развитию чувства 

одиночества. Эти реалии побудили нас к 

исследованию переживания одиночества в 

юности, выявлению факторов, ему способ-

ствующих, что и стало целью работы. 
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Организация и методики исследо-

вания 
Для изучения переживания одиноче-

ства в юности нами был использован сле-

дующий инструментарий: тест-опросник 

определения уровня переживания одиноче-

ства Д. Рассела и М. Фергюсона, опросник 

Г. Шмишека для определения типа акцен-

туации личности, «5-факторный личност-

ный опросник МакКрае-Коста 5PFQ» в 

адаптации А. Б. Хромова для выявления 

структуры личности. Тест-опросник Д. Рас-

села и М. Фергюсона позволил определить 

уровень переживания одиночества у юно-

шей и девушек (низкий, средний, высокий). 

С помощью опросника Г. Шмишека у ре-

спондентов была определена степень выра-

женности акцентуаций (демонстративность, 

педантичность, застревание, возбудимость, 

гипертимность, дистимность, циклотим-

ность, тревожность, экзальтированность, 

эмотивность). Пятифакторный личностный 

опросник МакКрае-Коста 5PFQ дал воз-

можность выявить степень выраженности 

личностных первичных и вторичных харак-

теристик. 

Шкала «экстраверсия – интроверсия» 

включает первичные факторы: актив-

ность/пассивность, доминирование/подчи-

нение, общительность/замкнутость, поиск / 

избегание впечатлений, привлечение / избе-

гание внимания. Шкала «привязанность – 

обособленность» содержит такие факторы, 

как теплота / равнодушие в отношениях, со-

трудничество/соперничество, доверчивость/ 

подозрительность, понимание / непонима-

ние других людей, уважение других / само-

уважение. Шкала «самоконтроль – импуль-

сивность» включает первичные факторы: 

аккуратность/неаккуратность (отсутствие ак-

куратности), настойчивость / отсутствие на-

стойчивости, ответственность/безответст-

венность, самоконтроль поведения / им-

пульсивность (отсутствие самоконтроля), 

предусмотрительность/беспечность. Шкала 

«эмоциональная устойчивость – эмоцио-

нальная неустойчивость» состоит из харак-

теристик: тревожность/беззаботность, на-

пряженность/расслабленность, депрессив-

ность / эмоциональная комфортность, само-

критика/самодостаточность, эмоциональная 

лабильность / эмоциональная стабильность. 

Шкала «экспрессивность – практичность» 

включает любопытство/консерватизм, лю-

бознательность/реалистичность, артистич-

ность / отсутствие артистичности, сенси-

тивность/нечувствительность, пластичность/ 

ригидность. 

Также дополнительно собирались со-

циально-демографические данные (наличие 

сиблингов, дополнительной занятости (клу-

бы, секции), совместное/отдельное прожи-

вание с родителями). 

Для статистической обработки дан-

ных использовались U-критерий Манна – 

Уитни, H-критерий Крускала – Уоллеса, ча-

стотный анализ, регрессионный анализ (ли-

нейная регрессия), коэффициент корреля-

ции Спирмена, критерий согласия Колмо-

горова – Смирнова. 

Респондентами выступили предста-

вители юношеского возраста (от 17 до 21 

года) в количестве 216 человек: 149 – жен-

ского, 67 – мужского пола. 

 

Результаты и их обсуждение 
По итогам диагностирования уровня 

переживания одиночества респонденты рас-

пределились следующим образом: 86 чело-

век (39,81 %) характеризуются низким, 

90 человек (41,67 %) средним и 40 (18,52 %) 

высоким уровнем переживания одино-

чества.  

Сравнительный анализ показал, что 

различий между данными респондентами 

по наличию сиблингов, совместному/от-

дельному проживанию с родителями не вы-

явлено. Обнаружены статистически значи-

мые различия у юношей и девушек, посе-

щающих и не посещающих клубы/секции 

(U = 3532,500, p = 0,002). Cреднее значение 

шкалы переживания одиночества у первых – 

20,56, у вторых – 25,96. Полученные дан-

ные свидетельствуют о том, что юноши и 

девушки, посещающие секции или клубы 

по интересам вне основного время занято-

сти, имеют более низкую выраженность пе-

реживания одиночества. Это можно объяс-

нить тем, что они находятся в окружении 

своих единомышленников, с которыми лег-

че найти общий язык и точки соприкосно-

вения, что дает ощущение личной востре-

бованности.  

Определение типа акцентуации лич-

ности респондентов показало наличие оп-

ределенной степени выраженности всех ак-

центуаций. Для наглядности результаты 

отображены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количество респондентов с разной степенью выраженности акцентуаций, % 
Акцентуация Степень выраженности 

Высокая / Выше среднего Средняя Не выражена 

Дистимность 67 – 33 

Эмотивность 62 32 6 

Гипертимность 60 26 14 

Экзальтированность 57 27 16 

Демонстративность 50 44 6 

Застревание 50 42 8 

Тревожность 40 25 35 

Циклотимность 39 37 24 

Педантичность 34 52 14 

Возбудимость 31 45 24 

 

Эти данные демонстрируют, что наи-

более выражены у современной молодежи 

такие акцентуации, как дистимность, эмо-

тивность, гипертимность, экзальтирован-

ность и демонстративность. Дистимность и 

гипертимность отражают активность лично-

сти, связанную с количеством энергии че-

ловека и общим фоном настроения. Дис-

тимность характеризует индивидов со сни-

женным фоном настроения, некоторой за-

торможенностью и пессимистическим 

взглядом на мир. Гипертимов отличает по-

вышенный фон настроения в сочетании с 

оптимизмом и высокой активностью. Эк-

зальтированность и эмотивность отражают 

характер эмоциональных реакций на окру-

жающее. Первую акцентуацию отличает 

легкость перехода от одной эмоции к дру-

гой и их яркая выраженность. Вторая ак-

центуация характеризует юношей и деву-

шек с особой впечатлительностью и чувст-

вительностью. Как правило, дистимность 

сопряжена с эмотивностью, гипертимность – 

с экзальтированностью. Демонстративность 

характерна для личностей, уверенных в 

своей уникальности и старающихся при-

влечь к себе внимание. 

Изучение личностных особенностей 

юношей и девушек позволило выявить сте-

пень выраженности разных личностных фак-

торов. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество респондентов с разной степенью выраженности личностных характе-

ристик, % 
Характеристика Степень выраженности 

Высокая Средняя Низкая 

Экспрессивность 76 21 3 

Эмоциональность 56 24 20 

Привязанность 52 29 19 

Контроль 45 33 22 

Экстравертированность 39 38 23 

 

Высокие уровни экспрессивности и 

эмоциональности согласуются с выражен-

ными акцентуациями «демонстративность», 

«экзальтированность» и «эмотивность». 

Можно сказать, что современные юноши и 

девушки отличаются чувствительностью и 

стремлением к яркому выражению эмоций, 

демонстрированием себя миру. Так, в евро-

пейских и американских СМИ представите-

лей этого поколения назвали «снежинками» 

[14; 15]: имеется в виду их уязвимость и 

чувствительность с одной стороны, уверен-

ность в собственной исключительности и 

стремление себя продемонстрировать миру 

(например, в социальных сетях) с другой. 

Выделяется множество факторов, ко-

торые способствовали формированию тако-

го поколения. Важные из них – это рост 

благосостояния и развитие сферы информа-

ционных технологий, которые позволили 

человечеству расширить возможности са-

моразвития и демонстрации своих способ-

ностей. Обратной стороной этих процессов 

стала некоторая выученная беспомощность, 

когда «без Интернета ничего не получает-

ся», что провоцирует уязвимость человека в 

сложных ситуациях [16]. 
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Сравнение респондентов с высоким, 

средним и низким уровнями одиночества по 

выявленным характеристикам с помощью 

Н-критерия Крускала – Уоллеса позволило 

установить статистически значимые разли-

чия по следующим показателям. 

Во-первых, по акцентуациям: возбу-

димость (H = 21,284, р = 0,0001), дистим-

ность (H = 14,995, р = 0,0001), циклотим-

ность (H = 13,294, р = 0,0001), гипертим-

ность (H = 9,574, р = 0,0001), педантич-

ность (H = 2,729, р = 0,001) и тревожность 

(H = 3,940, р = 0,002). 

Во-вторых, по личностным харак-

теристикам: эмоциональная лабильность 

(H = 170,018, р = 0,0001), доверчивость 

(H = 150,570, р = 0,0001), депрессивность 

(H = 41,428, р = 0,0001), эмоциональность 

(H = 30,933, р = 0,0001), тревожность 

(Н = 24,323, р = 0,0001), самокритичность 

(H = 23,988, р = 0,0001), напряженность 

(H = 12,168, р = 0,001), демонстративность 

(H = 10,015, р = 0,003). 

Эти данные свидетельствуют, что у 

респондентов с высоким уровнем пережи-

вания одиночества по всем перечисленным 

шкалам более высокие значения. Выявлен-

ная закономерность может быть объяснена 

тем, что эмоциональная нестабильность, 

депрессивность, тревожность, напряжен-

ность и демонстративность сопровождают-

ся перепадами настроения, невозможно-

стью контроля над собственными эмоция-

ми, переживанием тревоги и напряжением. 

Это затрудняет эффективность коммуника-

ции и усиливает переживание одиночества. 

Взаимосвязь уровня переживания 

одиночества с выраженностью акцентуаций 

и индивидуально-личностных характери-

стик определялась при помощи коэффици-

ента корреляции Спирмена. Корреляцион-

ный анализ показал, что высокий уровень 

переживания одиночества в юношеском 

возрасте имеет статистически значимую 

прямую взаимосвязь с акцентуациями: дис-

тимность (r = 0,37; p = 0,0001), цикло-

тимность (r = 0,35; p = 0,0001), возбуди-

мость (r = 0,428; p = 0,0001), педантич-

ность (r = 0,26; p = 0,0001), тревожность 

(r = 0,21; p = 0,002). 

Акцентуация «дистимность» выража-

ется в пониженном настроении, нежелании 

участвовать в беседе, робости, пассивности 

и отсутствии стремления поддержать груп-

пу, т. к. это отнимает у индивида значитель-

ное количество сил. Циклотимность харак-

теризуется спадами и подъемами настрое-

ния. Эти особенности мешают формирова-

нию коммуникативного опыта и обществен-

ных связей. Для тревожных индивидов ха-

рактерны беспокойность, склонность к ожи-

данию неприятностей, мнительность, по-

этому могут наблюдаться проявления робо-

сти, иногда покорности, а также ранимость, 

нерешительность, неуверенность. Для пе-

дантичных индивидов свойственны привер-

женность к определенному порядку, слож-

ность переключаться на что-то новое, нере-

шительность, долгое переживание травма-

тических событий. В силу перечисленных 

особенностей строить коммуникацию с дру-

гими людьми таким индивидам сложно. По-

этому причине личности с такими типами 

акцентуаций не могут удовлетворить свои 

потребности в количестве и качестве значи-

мых контактов, в определенной эмоцио-

нальной связи с людьми, что может являть-

ся причиной формирования переживания 

одиночества. 

Обнаружена статистически значимая 

прямая связь высокого уровня переживания 

одиночества с такими индивидуально-

личностными характеристиками, как де-

прессивность (r = 0,55; p = 0,000), эмоцио-

нальность (r = 0,53; p = 0,0001), самокри-

тичность (r = 0,49; p = 0,0001), тревожность 

(r = 0,35; p = 0,0001), эмоциональная ла-

бильность (r = 0,40; p = 0,0001), напряжен-

ность (r = 0,29; p = 0,0001). Перечисленные 

личностные характеристики описывают ин-

дивидов, которые отличаются пониженным 

фоном настроения, преобладающими нега-

тивными переживаниями, при этом высокой 

чувствительностью и требованиями к себе, 

что сильно усложняет как становление и 

развитие реальных контактов, так и вирту-

альное общение. В рамках последнего такие 

юноши и девушки придают чрезмерное зна-

чение числу подписчиков и оставленным 

«лайкам» и комментариям, считают, что не-

гатив со стороны есть некая реальная оцен-

ка их личности. Это не только порождает 

переживание одиночества, но и усиливает 

выраженность таких характеристик. В ре-

зультате получается своего рода «замкну-

тый круг». 

Выявлена статистически значимая об-

ратная связь с такими индивидуально-
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личностными характеристиками, как довер-

чивость (r = −0,31; p = 0,0001), экстраверти-

рованность (r = −0,28; p = 0,0001), домини-

рование (r = −0,27; p = 0,0001), привязан-

ность (r = −0,24; p = 0,0001), общительность 

(r = −0,22; p = 0,001), поиск впечатлений 

(r = −0,20; p = 0,003), теплота (r = −0,20; p = 

0,003), понимание других людей (r = −0,21; 

p = 0,002), сотрудничество (r = −0,17; p = 

0,009), настойчивость (r = −0,18; p = 0,006), 

ответственность (r = −0,18; p = 0,007), конт-

роль (r = −0,20; p = 0,003). То есть по всем 

этим показателям у юношей и девушек с 

высоким уровнем переживания одиночества 

выявлены низкие значения. Другим полю-

сом этих шкал соответствуют подозритель-

ность, интровертированность, подчинение, 

обособленность, замкнутость, избегание 

впечатлений, непонимание и равнодушие 

по отношению к другим, слабоволие, безот-

ветственность и импульсивность. Эти лич-

ностные характеристики не позволяют ин-

дивидам занимать лидирующие позиции, 

отстаивать собственную точку зрения, что 

выражается в предпочтении позиций «идти 

за кем-то», «плыть по течению». 

Выраженная замкнутость способству-

ет тому, что юноши и девушки могут испы-

тывать страх, тревогу при высказывании 

своих идей, мыслей, из-за чего принимают 

решение не участвовать в обсуждении, а 

следовать чьим-то убеждениям. Например, 

такими страхами могут быть мысли о воз-

можных насмешках со стороны общества. 

Избегание внимания и новых впечатлений 

приводит к некоторой напряженности, тре-

вожности. Таким людям сложнее контроли-

ровать себя и находится с кем-то в контакте 

из-за сомнений по поводу собственной нуж-

ности и важности. Выраженность таких ин-

дивидуально-личностных характеристик, 

как равнодушие по отношению к другим, 

соперничество, подозрительность и непони-

мание других, можно объяснить тем, что 

индивиды, которые переживают одиночест-

во, могут быть пессимистично настроены 

относительно самого процесса общения, не 

уверены в собственных силах. Также у та-

ких людей может быть недостаточно ком-

муникативных навыков, опыта. Отсюда не-

удовлетворенность потребности в общении, 

чувство отчужденности и изолированности, 

которое может сопровождаться пережива-

нием одиночества. Результаты нашего ис-

следования во многом согласуются с дан-

ными Н. Н. Головковой (2014).  

Индивидуально-личностные предик-

торы переживания одиночества в юноше-

ском возрасте выявлялись с помощью ре-

грессионного анализа. 

В результате было установлено, что 

переживание одиночества в юношеском 

возрасте определяется акцентуациями 

«дистимность» и «циклотимность» (R
2
 = 

0,230) (указанные коэффициенты детерми-

нации описывают 23 % дисперсии поведе-

ния), а также личностными характеристи-

ками интровертированность, обособлен-

ность, эмоциональность (R
2
 = 0,404) (ука-

занные коэффициенты детерминации опи-

сывают 40 % дисперсии поведения). 

У индивидов с такими акцентуациями 

характерны ярко выраженные потребности 

в любви, дружбе и понимании, однако в си-

лу низкой выраженности доверия, малого 

количества энергии или перепадов настрое-

ния их круг для общения достаточно узок, 

что может сопровождаться переживанием 

одиночества. Можно отметить, что пережи-

вание одиночества определяется именно те-

ми типами акцентуаций, характеристики 

которых тем или иным образом указывают 

на такие личностные черты, которые могут 

вызывать затруднение в процессе общения 

для самого индивида. Также следует отме-

тить важную роль эмоциональной неста-

бильности в формировании склонности пе-

реживания одиночества для обеих возраст-

ных групп: респонденты, имеющие выра-

женную эмоциональную нестабильность, 

могут быть склонны к переживанию одино-

чества по причине повышенной тревожно-

сти, резких перепадов настроения. Это мо-

жет мешать взаимодействовать с людьми на 

том уровне, на котором было бы достаточно 

для удовлетворения потребностей, значи-

тельно затрудняя коммуникацию. По при-

чине резких перепадов настроения цикло-

тима другим людям может быть затрудни-

тельно понять его, в связи с чем индивид 

может ощущать недостаточный эмоцио-

нальный отклик со стороны других 

Весьма интересными оказались ре-

зультаты, показывающие степень нужды в 

контактах и привязанности к людям. В юно-

шеском возрасте у респондентов-экстра-

вертов, а также у респондентов с выражен-

ной привязанностью уровень переживания 
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одиночества ниже, чем у респондентов-

интровертов и респондентов с низким уров-

нем привязанности. В юношестве индивиды 

уже находятся в среде взрослой жизни: вы-

страивают свою личную жизнь, общаясь с 

противоположным полом, осваивают про-

фессиональную деятельность, что способст-

вует непосредственному нахождению в об-

ществе, личному общению с людьми. В это 

же время реальные личные контакты до-

полняются виртуальным общением, где 

можно найти сторонников, не поддерживая 

постоянный контакт. 

 

Заключение 

В результате исследования получены 

данные о достаточной распространенности 

в юношестве переживания одиночества. 

Высокий и средний уровни продемонстри-

ровали 60,19 % респондентов. Наиболее вы-

раженными у юношей и девушек оказались 

акцентуации «дистимность», «эмотивность», 

«гипертимность», «экзальтированность» и 

«демонстративность». Также для них харак-

терны высокие уровни экспрессивности и 

эмоциональности. Описанные характерис-

тики отличают современное поколение. 

В ходе регрессионного анализа нам 

удалось установить индивидуально-

личностные характеристики, которые опре-

деляют склонность к формированию пере-

живания одиночества в юношеском возра-

сте. Обнаружено, что высокий уровень пе-

реживания одиночества определяется ак-

центуациями «циклотимность» и «дистим-

ность», личностными характеристиками 

«интровертированность», «обособленность», 

«эмоциональная нестабильность». Эти пе-

ременные обусловливают проявление таких 

поведенческих паттернов, которые не спо-

собствуют развитию коммуникативных на-

выков, расширению контактов, что опреде-

ляет склонность к формированию высокого 

уровня переживания одиночества. 

Полученные данные согласуются с 

результатами российских ученых, дополня-

ют их и расширяют возможности для даль-

нейшего исследования проблемы одиноче-

ства, оказания психологической помощи 

юношам и девушкам, проведения превен-

тивных мероприятий в учебных заведениях 

для снижения рисков и последствий таких 

переживаний. 
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