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Аннотация. В статье рассматриваются одиночество в юношеском возрасте, 
необходимость в статусе, в признании со стороны ровесников и взрослых. 
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Проблема, связанная с одиночеством, обладает своими характерными 

чертами в разных возрастах, однако особенно в юношеском возрасте 

одиночество впервые основательно переживается и осознается. В частности в 

этом возрасте, в различии с подростковым, одиночество больше всего 

заключается в необходимости к уединению, самосознанию. Развитие своего 

миропонимания, установление сознательных выводов, обозначение 

временных возможностей приводит к развитию личной внутренней среды. 

Одиночество в юношеском возрасте известный и интенсивно 

протекающий феномен. Молодые люди в целом показывают высокие 

показатели уровня одиночества и огромную предрасположенность к нему, 

нежели взрослые либо пожилые. Такое в значительной мере обуславливается 

объективными критериями. К таким можно отнести: стремлением жить 

самостоятельно от родителей, переменами в обществе, а так же 

межличностные взаимоотношения, переживания, объединенные с поиском 

значения собственной жизни, с вступлением в ранее неизвестные социальные 

роли, связанные с учебой либо своей профессией. 

Для юношей и девушек значима коллективно-групповая форма общения 

и, вместе с тем, нарастает роль личных контактов и привязанностей. Также 

увеличивается необходимость в установлении наиболее свободных 

взаимоотношений. Невозможность получить желаемое формирует 

обстановку одиночества, что провоцирует у многих отрицательные волнения, 

ощущение отчужденности, порождает эмоционально тяжелые переживания 

неудач и предрасположенность к суицидальному действию. 
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На границе подросткового и юношеского возраста стремительно 

увеличивается необходимость в статусе, в признании и почтении со стороны 

ровесников и взрослых, что, в свою очередь, это порождает потребность в 

расширении общественных и межличностных контактов. Затруднения в 

получении отмеченных потребностей зачастую становятся основой для 

развития отрицательного переживаемого одиночества. 

Говоря о видах одиночества, отмечают, что чаще всего ученые 

выделяют положительные и отрицательные разновидности. А.Х. Маслоу, 

говоря о том, что общение является базисной необходимостью для человека, 

заявлял, что дефицитарность межличностных отношений, неумение 

реализовывать собственные потребности приводит к обесцениванию своего 

Я, что является отрицательным типом одиночества. Время необходимое для 

самоосознания в новых конфигурациях общения, пересмотре позиций и 

поиске нового навыка, проводит к одиночеству положительному. 

Говоря о типах одиночества в период юношества, стоит выделить так же 

внутреннее и внешнее одиночество. Внутренний тип может проявляться как 

потребности личностного раскрытия, так и как отчуждения от собственного 

Я, восприятие нового опыта, депрессия и суицидальное поведение. Внешний 

тип, в свою очередь - от обычного физического уединения до полного 

разрыва отношений и отказа от общения. 

Выделяют типы одиночества по временным характеристикам. Сюда 

относятся: кратковременное - это игнорирование или избегание неприятных 

ситуаций или персон, долговременное - это отрицание тех или иных 

отношений или полное их неприятие, хроническое - это изоляция. 

Одиночество - переживается субъективно. Невозможно придумать 

единый способ его преодоления, подходящий всем и соответствующий 

каждому в любом случае. Поэтому при оказании помощи нужно 

придерживаться принципа «золотой середины», необходимо уделять 

переживанию одиночества достаточно внимания и понимания, 

демонстрировать готовность оказания помощи в трудной ситуации, но в тоже 
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время поощрять самостоятельность, активность в поиске преодоления 

негативного переживания одиночества. Преобразовать в позитивное 

переживание значит быть готовым изменить ситуацию, проанализировав ее, 

и начать налаживать отношения с окружающими, рассмотрев 

альтернативные возможности, как, к примеру, изменение своего поведения и 

отношения к себе и людям, развитие рефлексии и навыков общения [6]. 

Актуальность проблемы увеличения числа самоубийств как крайней 

смертельной формы ауто-агрессивного поведения неоспорима. За последние 

50 лет число самоубийств в обществе, по данным всемирной организации 

здравоохранения, увеличилось на 50%. Кроме того, на каждый совершённый 

суицид доводится 20 человек, пробовавших покончить с собой. Численность 

самоубийств в России возросла за 100-лет в 10 раз, за последние 20 лет мы 

утратили около 1 миллиона граждан [1]. 

В соответствии с прогнозом ВОЗ, в 2020 году примерно 1,53 млн. 

человек во всем мире покончат с собой, и в 10-20 раз большее их количество 

совершит суицидальные попытки. Одна смерть будет происходить каждые 20 

секунд, а одна попытка - каждые 1 -2 секунды. Однако заслуживает внимания 

не только общее число совершаемых самоубийств и попыток самоубийства, 

но и тот негативный резонанс, который оказывают сами эпизоды 

самоубийств на членов семьи, родных, коллег, и который трудно 

подвергнуть количественной оценке. Поэтому следует согласиться с 

американскими специалистами-психологами, которые заявляют, что много 

самоубийств - это статистика, а одно самоубийство - это трагедия. 

Общество, как правило, считает самоубийство ненужным действием, 

приводящим к трагическим последствиям, и считает его отклоняющимся от 

нормы. Тем не менее, самоубийство - это не симптом или синдром и даже не 

показатель психической патологии, а одна из форм поведения человека в 

экстремальных для него условиях. Несмотря на то, что на протяжении 

длительного времени изучения суицидального поведения, к этому феномену 

было приковано внимание различных специалистов (психологов, социологов, 
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философов, психиатров, юристов, преподавателей, судебных медиков, 

литераторов), существенных результатов достигнуто не было, особенно в 

вопросах диагностики ауто-агрессивного риска и предупреждения ауто-

агрессиивных действий [1]. 

Таким образом, до настоящего времени не существует достоверных 

особенностей, по которым можно было бы выявить человека, готовящегося к 

самоубийству, как нет и лекарства, ликвидирующего суицидальный риск. 

Согласно взгляду основоположника суицидологии Э. Дюркгейма (1897), «нет 

такого переживания, которое не могло быть субъективным поводом для 

сведения счетов с жизнью». В одних случаях ситуация, ведущая к суициду, 

субъективно переживается, как тяжелая жизненная драма, в других поражает 

легковесность принятия решения о покушении на свою жизнь. Нужно иметь 

в виду, что «те, у кого есть даже несколько факторов риска самоубийства, 

далеко не всегда совершают его и, наоборот, самоубийство могут совершать 

люди, не имеющие к нему, казалось бы, никаких предпосылок». 
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