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ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

О. Г. КСЁНДА1), А. Э. МАРЧЕНКО 1)

1)Белорусский государственный университет,  
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Переживание одиночества в подростковом возрасте является одной из серьезных проблем возрастного развития. На 
этом этапе жизни перестраивается система ценностей, появляется чувство взрослости, что порождает новые пережи-
вания, в том числе переживание непонимания со стороны близких и, как следствие, переживание одиночества. В таком  
возрасте одиночество – это экзистенциальная проблема, его переживание находится на пике. Одиночество, как психи- 
ческое состояние человека, возникает из-за отсутствия близких положительных эмоциональных связей с людьми 
и сопровождается глубоким (чаще негативно окрашенным) эмоциональным переживанием. Выявлены такие лич-
ностные предикторы переживания одиночества в подростковом возрасте, как акцентуация характера (дистимность, 
циклотимность, возбудимость) и личностные черты (импульсивность и эмоциональная нестабильность). Сочетание 
этих факторов приводит к более глубокому переживанию одиночества у подростков.

Ключевые слова: подростковый возраст; переживание одиночества; личностные предикторы переживания оди-
ночества.
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The experience of loneliness in adolescence is one of the norms of age development. The system of values is rebuilt, a sense 
of adulthood appears, which gives rise to new experiences, including the experience of misunderstanding on the part of loved 
ones and, as a result, the experience of loneliness. Loneliness is a mental state of a person associated with the lack of close, 
positive emotional ties with people and or with the fear of losing them as a result of forced or psychologically caused social 
isolation, which is accompanied by a deep (often negatively coloured) emotional experience. Such personal predictors of ex-
periencing loneliness in adolescence as character accentuation (distimism, cyclothymism, excitability) and personality traits 
(impulsivity and emotional instability) have been identified. The combination of these factors leads to a deeper experience 
of loneliness in adolescents.

Keywords: adolescence; the experience of loneliness; personal predictors of the experience of loneliness.

Проблема одиночества является глобальной экзи-
стенциальной проблемой человечества. Пережива-
ние одиночества характерно для индивида в любом 
возрасте – от раннего детства до глубокой старости. 
В жизни существуют такие периоды, когда это пе-
реживание является тяжелым испытанием (раннее 
и дошкольное детство, поздняя взрослость и ста-
рость), а также моменты, когда переживание одино-
чества – некоторая норма развития (подростниче-
ство). Научное осмысление проблемы одиночества 
началось с философских размышлений о нем. Затем 
к ее исследованию подключились социологи и пси-
хологи. В 1989 г. в СССР вышло издание «Лабиринты 
одиночества» под общей редакцией Н. Е. Покровско-
го, который в предисловии написал, что это «пер-
вое собрание материалов по проблемам одиноче-
ства, издаваемых на русском языке, представляет 
собой компендиум работ американских философов, 
социологов и социальных психологов» [1, с. 20]. Это 
сборник переведенных с английского языка статей, 
посвященных философскому осмыслению основ-
ных концепций объяснения одиночества, социоло-
гическому и психологическому анализу этой про-
блемы, которая названа «одной из самых острых 
в современной социальной жизни, затрагивающей 
изначальные основы человеческого бытия» [1, с. 4]. 
Интересное философское осмысление одиночества 
предложено доктором философских наук Г. М. Ти-
хоновым [2], утверждающим, что одиночество вы-
растает из онтологической отделенности челове-
ка от своего мира, поэтому является элементарной 
потребностью человека как своеобразный проти-
вовес общности, необходимый для существования 
человека. 

Психологические исследования переживания оди-
но че ства посвящены анализу этого феномена, выяв-
лению его причин, поиску факторов, способствую-
щих или препятствующих его появлению  [3; 4]. 
Ученые сходятся в следующих мнениях: обществен-
ный фактор – ключевой источник глобального оди-
ночества [5; 6]; одиночество в любом возрасте нега-

тивно влияет на психическое и физическое здоровье 
человека [7; 8]; застенчивость, раздражительность 
и  депрессивность являются причинами, способ-
ствующими формированию переживания оди но че-
ства [9–11].

Среди множества психологических проблем мо-
лодежи в последние десятилетия проблема одиноче-
ства становится все более выраженной. В целом это 
переживание является естественным для подростко-
вого и юношеского периодов. Оно связано с подго-
товкой к самостоятельной взрослой жизни и вступ-
лением в нее, но для современного поколения оно 
стало одной из наиболее частых причин обращения 
в психологическую службу. 

Подростковый период рассматривается как пе-
реход от детства к зрелости и описывается как кри-
тический, решающий возрастной период, который 
Л. С. Выготский назвал началом зрелой жизни. Воз-
растные рамки подростничества определяются гра-
ницами с 10–11 лет до 15–16 лет. Перед индивидом 
в то время стоит принципиально новая задача: по-
нять и принять предстоящий вход в самостоятельную 
жизнь. На протяжении данного периода изменяется 
отношение к миру и к самому себе. Именно этот воз-
раст характеризуется зарождением новообразований, 
которые детерминируют развитие значимых лич-
ностных структур, появлением особых переживаний 
и кризисных моментов, формированием способности 
к самореализации в социально значимой деятельно-
сти, осознанному целеполаганию и планированию. 
У человека вырабатываются устойчивые свойства 
личности, нормализуются все психические про-
цессы, он приобретает стабильный характер. Усво- 
енные знания, навыки и умения не только реали-
зуются, но и получают свое дальнейшее развитие 
и творческое совершенствование. Начинается про-
цесс профессионального самоопределения. Возни-
кает потребность в самореализации, которая не все-
гда проходит гладко. Подростки одновременно хотят 
выразить себя, утвердиться в ближайшем окруже-
нии и приспособиться к изменяющимся условиям 
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жизни. Актуализация рефлексивности и личност-
ной идентичности сопровождает переход от дет-
ства к взрослости.

Подростничество – предпоследний возрастной 
период расширения круга общения. Коммуникация 
со сверстниками имеет для подростков очень боль-
шое значение. Вне общества сверстников, где взаи-
моотношения строятся принципиально на равных 
началах, а статус надо заслужить и уметь поддер-
живать, юноши и девушки не могут выработать не-
обходимые для самостоятельной взрослой жизни 
коммуникативные качества. В этом возрасте появ-
ляются первые дружеские и любовные привязанно-
сти достаточно длительного, хотя преимуществен-
но романтического характера. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаи-
мопомощи не только помогает подростку облег-
чить процесс обособления от взрослых, но и дает 
ему чрезвычайно важное чувство эмоционально-
го благополучия и устойчивости. В результате про-
являющегося в отрочестве чувства взрослости под-
росток осваивает новые для себя «взрослые» виды 
взаимодействий, чему способствует бурное телесное 
развитие и, следовательно, самоидентификация со 
взрослыми. Это существенно влияет на изменение 
отношений между мальчиками и девочками: они на-
чинают проявлять интерес друг к другу как к предста-
вителю другого пола. С этими отношениями прежде 
всего связывается собственная внешность, т. е. в ка-
кой мере лицо, прическа, фигура, одежда и манера 
держать себя соответствуют половой идентификации 
«я как мужчина» и «я как женщина». В данном воз-
расте общение с родителями, учителями и другими 
взрослыми начинает складываться под влиянием воз-
никающего чувства взрослости. Подростки сопротив-
ляются ранее не вызывавшим протеста требованиям 
со стороны взрослых, активнее отстаивают свои пра-
ва на самостоятельность, отож дествляемую в их по-
нимании со взрослостью. Они болезненно реагируют 
на реальное или кажущееся ущемление своих прав, 
пытаются пресечь претензии взрослых по отноше-
нию к себе. Большинство подростков в этот период, 
общаясь с родителями, часто конфликтуют с ними и 
испытывают трудности. Стоит отметить, что в под-
ростковом возрасте встречается легкая возбудимость, 
происходит резкая смена настроения, об условленная 
гормональной перестройкой, что может приводить 
к импульсивности, личностной нестабильности [12]. 

В то же время именно в подростковом возрасте 
обостряется потребность к обособлению, индивид 
стремится оградить свой уникальный мир от втор-
жения сторонних и близких людей, чтобы через реф-
лексию укрепить чувство личности для сохранения 
собственной индивидуальности и реализации своих 
притязаний на признание. Обособление, как средство 
удержания дистанции при взаимодействии с другими, 
позволяет молодому человеку сохранять свое лицо на 
эмоциональном и рациональном уровнях общения.

В процессе выхода из взросления благодаря пе-
реосмыслению своей жизни, переоценке ее сторон 
и своего места в ней вырабатывается новая система 
ценностей личности. Происходит перестройка от-
ношений с другими людьми в частности и с миром 
в целом. Формирование личностной сферы подрост-
ка протекает в межличностном общении, когда вы-
страиваются отношения с близкими и незнакомыми 
людьми. Непонимание или отвержение в референт-
ной группе или в кругу близких приводят к усилению 
переживания одиночества. Существенными фактора-
ми возникновения и развития чувства одиночества 
являются низкая самооценка подростка [13–16], вы-
раженные нейротизм и застенчивость [17] и нераз-
витые коммуникативные характеристики [18]. Про-
блема одиночества характерна как для сельских, так 
и для городских детей, хотя у последних она выра-
жена сильнее [19].

Таким образом, проблема переживания одиноче-
ства в подростковом возрасте актуальна для совре-
менной психологической науки. Накопление эмпи-
рических данных позволит психологам и педагогам 
учебных заведений диагностировать проблемы под-
ростков на более ранних этапах, проводить превен-
тивные мероприятия с детьми и оказывать своевре-
менную психологическую помощь.

Цель настоящего исследования – выявление лич-
ностных предикторов переживания одиночества 
в подростковом возрасте. Для ее реализации постав-
лены следующие задачи: определение личностных 
характеристик индивидов с различным уровнем пе-
реживания одиночества в подростковом возрасте, 
установление взаимосвязи личностных характери-
стик подростков и уровня переживания одиночества, 
выявление личностных предикторов переживания 
одиночества в подростковом возрасте.

Для сбора эмпирических данных применялись 
методика диагностирования уровня переживания 
одиночества, разработанная Д. Расселом и М. Фер-
гюсоном, опросник для определения типа акцентуа-
ции личности, созданный Н. Шмишеком, а также 
пятифакторный личностный опросник для выяв-
ления структуры личности , разработанный Р. Мак-
крае и П. Коста и адаптированный А. Б. Хромовым. 
Кроме того, осуществлялся сбор социально-демогра-
фических данных (пол, возраст, место обучения, на-
личие (отсутствие) сиблингов, состав членов семьи, 
наличие (отсутствие) дополнительной занятости).

Для статистической обработки данных исполь-
зовалась программа SPSS Statistics 23. Эта проце-
дура включала в себя частотный анализ, определе-
ние описательных статистик и критерия согласия 
Колмогорова – Смирнова, корреляционный анализ 
(коэффициент корреляции Спирмена (r)), регрес-
сионный анализ (линейная регрессия). Значимые 
различия рассчитывались с помощью непараме-
трических критериев: U-критерия Манна – Уитни 
и Н-критерия Краскела – Уоллиса.
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В качестве респондентов выступили школьники 
подросткового возраста (101 человек от 13 до 16 лет). 
Социально-демографические показатели выборки 
следующие: 64,4 % личностей женского пола (65 че-
ловек) и 35,6 % индивидов мужского пола (36 чело-
век); 73 % респондентов проживают в полных семь ях, 
27 % опрашиваемых – в неполных семьях; у 34 % де-
тей есть старшие брат и (или) сестра, у 30 % подрост-
ков – младшие брат и (или) сестра, у 17 % индивидов – 
старшие и младшие сиблинги, у 2 % опрашиваемых 
братья и (или) сестры такого же возраста, как они, 
и у 18 % человек в семье нет сиблингов; 54 % под-
ростков посещали различные секции вне школы, 
а 46 % опрашиваемых не посещали их.

Частотный анализ результатов диагностики уров-
ня переживания одиночества показал, что низкий 
уровень переживания одиночества имеют 47 % че-
ловек, средний – 34 % опрашиваемых и высокий – 
19 % подростков. При этом статистических различий 
по социально-демографическим показателям у ре-
спондентов выявлено не было, в том числе разли-
чий между девочками и мальчиками (U = 8610). Та-
ким образом, социально-демографические факторы 
не являются значимыми предикторами пережива-

ния одиночества в подростковом возрасте. Пробле-
мы, связанные с этим феноменом, могут возникать 
в разных ситуациях и положениях. Это еще раз до-
казывает специфику подросткового периода, когда 
формирование личности проходит сложный пси-
хологический путь, на который влияют не столько 
внешние, сколько внутренние факторы.

Если говорить об индивидуально-личностных ха-
рактеристиках испытуемых подростков, то выра-
женность акцентуаций характера (высокий уровень 
и уровень выше среднего) в выборке следующая: эк-
зальтированность выявлена у 69 % опрашиваемых, 
гипертимность – у 63 % человек, застревание – у 62 % 
респондентов, эмотивность –  у 59 % подростков, 
тревожность – у 47 % участников опроса, циклотим-
ность – у 41 % личностей, педантичность – у 37 % 
индивидов, возбудимость – у 34 % человек, демон-
стративность – у 31 % респондентов и дистимность – 
у 17 % подростков.

С помощью пятифакторного личностного опрос-
ника, разработанного Р. Маккрае и П. Коста, были ис-
следованы пять фундаментальных факторов (харак-
теристик), позволяющих охарактеризовать структуру 
личности подростка (см. таблицу). 

 

Доля респондентов с разной степенью выраженности личностных характеристик, %

Share of respondents with varying degrees of expression of personal characteristics, %

На основе этих данных можно дать общую харак-
теристику выборки. Подросткам свойственны экс-
травертированность (они любят развлечения и кол-
лективные мероприятия, имеют большой круг друзей 
и знакомых, ощущают потребность в общении с людь-
ми, с которыми можно и поговорить, и приятно про-
вести время), высокий уровень привязанности (они 
позитивно относятся к людям, имеют потребность 
быть рядом с ними), эмоциональность и экспрес-
сивность (они эмоционально неустойчивы, характе-
ризуются импульсивными влечениями и легким от-
ношением к жизни, их поведение часто может быть 
обусловлено ситуацией).

Для рассмотрения различий в индивидуально-
личностных характеристиках подростков с высоким, 
средним и низким уровнями переживания одино-
чества использовался Н-критерий Краскела – Уол-
лиса. Были установлены статистически значимые 
различия по показателям выраженности акцентуа-

ций гипертимности (H = 9,574, р = 0,008), дистимно-
сти (H = 14,995, р = 0,001), циклотимности (H = 13,294, 
р = 0,001) и возбудимости (H = 21,284, р = 0).

Стоит отметить, что значения всех перечислен-
ных характеристик, кроме гипертимности, выше 
у респондентов с высоким уровнем переживания 
одиночества, а показатели акцентуации гипертим-
ности, наоборот, выше у респондентов с низким 
уровнем переживания одиночества. 

Выявленная закономерность может быть объяс-
нена тем, что для гипертимного типа характерна ак-
тивность, энергичность и оптимистичность, а также 
высокий жизненный тонус. Такие подростки комму-
никабельны, инициативны и открыты, что позволяет 
им иметь достаточно большой круг общения. Детям 
хватает энергии и сил поддерживать необходимое 
количество социальных контактов, что помогает им 
удовлетворять потребность в общении, понимании 
и установлении эмоционально значимых контактов. 

Характеристики
Степень выраженности личностных характеристик

Высокая степень Средняя степень Низкая степень

Экстравертированность 39 34 27

Привязанность 55 30 15

Контроль 37 46 17

Эмоциональность 57 23 20

Экспрессивность 63 31 6
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У дистимных, циклотимных и возбудимых под-
ростков могут возникать определенные трудности 
в коммуникации, так как для них характерны не-
которая напряженность и раздражительность при 
продолжительном общении с людьми, препятствую-
щие удовлетворению потребности в эмоциональ-
ных контактах, но способствующие переживанию 
одиночества.

Установлены статистически значимые различия по 
факторам «теплота – равнодушие» (H = 7,927, р = 0,019), 
«настойчивость – слабоволие» (H = 6,881, р = 0,032), «са-
моконтроль – импульсивность» (H = 8,508, р = 0,014), 
«контроль» (H = 6,483, р = 0,039), «тревожность – без-
заботность»  (H = 20,624, р = 0), «напряженность – 
расслабленность» (H = 12,168, р = 0,002), «депрессив-
ность – эмоциональная комфортность» (H = 41,428, 
р = 0), «самокритика – самодостаточность» (H = 23,988, 
р = 0), «эмоциональная лабильность – эмоциональ-
ная стабильность» (H = 170,018, р = 0) и «эмоциональ-
ность» (H = 30,933, р = 0).

По шкалам «экстравертированность», «экспрес-
сивность» и «привязанность» статистически значи-
мых различий между подростками с разным уров-
нем переживания одиночества не обнаружено.

Статистически значимые различия по шкале «те-
плота – равнодушие» означают, что у респонден-
тов с низким уровнем переживания одиночества 
выше уровень теплоты по отношению к другим лю-
дям, чем у опрашиваемых с высоким уровнем пе-
реживания одиночества. Выявленная закономер-
ность может объясняться тем, что подростки, которые 
переживают одиночество, могут по тем или иным 
причинам опасаться общения со сверстниками, 
например, из-за страха быть отвергнутым и непо-
нятым, стать причиной насмешек. По этой причи-
не подростки стараются как можно меньше контак-
тировать с окружающими, проявляя равнодушие  
к социуму.

Значимые различия по шкале «настойчивость – 
слабоволие» показывают, что у респондентов с низ-
ким уровнем переживания одиночества сильнее 
проявляется настойчивость. Подростки с высоким 
уровнем переживания одиночества могут испыты-
вать страх, тревогу и напряжение, по этому не от-
стаивают свои интересы или собственное мнение 
в группе. Например, индивид боится высказаться 
из-за того, что сверстники примут его за странного 
человека или засмеют. Испытывая тревожность, под-
росток принимает решение не вмешиваться в ход 
событий и пустить все на самотек.

У респондентов с низким уровнем переживания 
одиночества выше уровень самоконтроля, о чем 
свидетельствуют различия по шкале «самокон-
троль – импульсивность». Соответственно, у под-
ростков с высоким уровнем переживания одиноче-
ства уровень самоконтроля ниже, поэтому для них 
характерны импульсивность, эмоциональная не-
устойчивость, они склонны к необдуманным реше-

ниям, что может осложнять взаимодействие с окру-
жающими.

Различия по шкале «контроль» отражают, что 
у подростков с низким уровнем переживания оди-
ночества наблюдается более высокий уровень само-
контроля, а дети с высоким уровнем переживания 
одиночества характеризуются импульсивностью, 
т. е. они эмоционально неустойчивы, склонны к не-
обдуманным решениям, что может осложнять взаи-
модействие с окружающими и способствовать пере-
живанию одиночества.

Статистически значимые различия по шкалам 
«тревожность – беззаботность», «напряженность – 
расслабленность» и «депрессивность – эмоциональ-
ная комфортность» показывают, что у опрашивае-
мых с высоким уровнем переживания одиночества 
выше уровни тревожности, напряженности и депрес-
сивности, чем у респондентов с низким уровнем пе-
реживания одиночества.

Полученные данные согласуются с результатами 
исследования Г. Р. Шагивалеевой [20], установившей, 
что люди, которые считают себя одинокими, неред-
ко объясняют ограниченность своих контактов не-
достатком навыков общения и неумелым поведени-
ем в различных ситуациях. Иначе говоря, подростки 
могут считать себя некомпетентными в сфере об-
щения и предвосхищать негативный исход событий 
в процессе коммуникации, что может обусловливать 
рост напряженности и тревожности. Это приводит 
к ограничению социальных контактов и увеличивает 
риск возникновения такого состояния, как пережи-
вание одиночества. Кроме того, результаты настоя-
щей работы перекликаются с данными исследования 
Л. Р. Абдурамановой и Т. В. Юдеевой, доказавших, 
что чем выше уровень боязни быть отвергнутым, 
тем выше уровень ощущения одиночества и на-
оборот [21]. Не желание побыть в одиночестве и не  
озлобленность на окружающих, а страх быть не при-
нятым ими фрустрирует потребность подростков 
в контактах в естественной среде.

Обнаруженные различия по шкале «самокрити-
ка – самодостаточность» означают то, что у респон-
дентов с высоким уровнем переживания одиноче-
ства выше уровень самокритичности по отношению 
к себе, чем у респондентов с низким уровнем пере-
живания одиночества. Различия по шкале «эмоци-
ональная лабильность – эмоциональная стабиль-
ность» говорят о том, что у респондентов с высоким 
уровнем переживания одиночества выше уровень 
эмоциональной лабильности. Различия по шкале 
«эмоциональность» свидетельствуют о том, что у ре-
спондентов с высоким уровнем переживания оди-
ночества выше уровень эмоциональной неустойчи-
вости. Обобщая обнаруженные различия по данным 
шкалам, можно сделать вывод о более высокой эмо-
циональной нестабильности одиноких подростков. 
Схожие данные получены в исследованиях О. С. За-
бабуриной, Л. Р. Абдурамановой и Т. В. Юдеевой, 
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которые также указывали на наличие эмоциональ-
ной нестабильности у подростков, переживающих 
одиночество. Выявленная в настоящей работе зако-
номерность может быть объяснена тем, что эмоци-
ональная нестабильность сопровождается перепа-
дами настроения, невозможностью контролировать 
собственные эмоции и импульсивностью. Таким 
подросткам достаточно сложно сдерживать себя при 
общении с другими людьми, что может затруднять 
эффективность коммуникации.

Кроме того, был проведен корреляционный ана-
лиз с целью определить наличие связей между ин-
дивидуально-личностными характеристиками и пе-
реживанием одиночества в подростковом возрасте. 
В ходе корреляционного анализа было выявлено, 
что это переживание имеет статистически значи-
мую прямую взаимосвязь с акцентуациями дистим-
ности (r = 0,38, p = 0,000 1), циклотимности (r = 0,45, 
p = 0,000 1), возбудимости (r = 0,54, p = 0,000 1) и тре-
вожности (r = 0,20, p = 0,037). Это означает, что чем 
выше уровень переживания одиночества, тем бо-
лее выражены акцентуации дистимности, цикло-
тимности, возбудимости и тревожности в подрост-
ковом возрасте.

Обнаружена статистически значимая сильная  
прямая взаимосвязь с  индивидуально-личност-
ными характеристиками «тревожность – беззабот- 
ность» (r = 0,46, p = 0,000 1), «напряженность – расслаб-
ленность» (r = 0,33, p = 0,001), «депрессивность – эмо-
циональная комфортность» (r = 0,62, p = 0,000 1), «са-
мокритика – самодостаточность» (r = 0,50, р = 0,000 1),  
«эмоциональная лабильность – эмоциональная ста- 
бильность»  (r = 0,46, р = 0,000 1), «эмоциональ-
ность» (r = 0,57, р = 0,000 1) и «сензитивность – не-
чувствительность» (r = 0,21, р = 0,032). 

Данные анализа говорят о том, что чем выше уро-
вень переживания одиночества, тем более выраже-
ны тревожность, напряженность, депрессивность, 
самокритика, эмоциональная лабильность, эмоцио-
нальная нестабильность и сензитивность.

В результате регрессионного анализа было уста-
новлено, что переживание одиночества в подростко-
вом возрасте определяется акцентуациями дистим-
ности и циклотимности (R2 = 0,308), акцентуацией 
возбудимости (R2 = 0,284) и личностными чертами 
«импульсивность» и «эмоциональность» (R2 = 0,398). 
Чем сильнее выражены акцентуации дистимности 
и циклотимности, тем выше склонность к формиро-
ванию высокого уровня переживания одиночества. 

Указанные коэффициенты детерминации описыва-
ют 30 % дисперсии поведения. Чем сильнее выраже-
на акцентуация возбудимости, тем выше склонность 
к формированию высокого уровня переживания оди-
ночества. Указанные коэффициенты детерминации 
описывают 28 % дисперсии поведения. Чем менее 
выражен контроль и чем более выражена эмоцио-
нальная нестабильность, тем выше склонность к фор-
мированию высокого уровня переживания одино-
чества. Указанные коэффициенты детерминации 
описывают 39 % дисперсии поведения.

Таким образом, в результате исследования об-
наружены личностные детерминанты переживания 
одиночества в подростковом возрасте: акцентуации 
дистимности, циклотимности, возбудимости, лич-
ностные характеристики «импульсивность» и «эмо-
циональность». Подростки, обладающие данными 
чертами и отличающиеся этими акцентуациями, 
склонны к глубоким переживаниям одиночества. 
Дистимным детям свойственна замкнутость, они 
избегают больших компаний, но при этом нуждают-
ся в любви, понимании, сочувствии и поддержке. Та-
кие индивиды склонны к депрессиям и самообвине-
нию, они имеют пессимистичные взгляды на жизнь. 
Циклотимные подростки отличаются перепадами 
настроения, что утомляет окружающих. Для возбу-
димого типа характерны импульсивность, раздражи-
тельность и нетерпимость к другим, а также неприя-
тие критики. Они могут провоцировать конфликты, 
бурно и демонстративно выяснять отношения. 

Импульсивность в сочетании с эмоциональностью  
приводит к тому, что подростки эмоционально не-
сдержанны, нетерпеливы, раздражительны, они 
проявляют безответственность, легкомысленность 
и обидчивость. 

Перечисленные особенности поведения не спо-
собствуют расширению круга общения подростков 
и, соответственно, приводят к одиночеству и его тя-
желому переживанию.

Полученные результаты важны для педагогов 
и психологов, работающих с подростками, так как 
позволят диагностировать личностные особенности, 
которые являются предикторами их одиночества. 
При этом важно понимать, что проблема подрост-
кового одиночества будет оставаться актуальной, 
потому что социальные и информационные изме-
нения в обществе на данный момент ее не разреша-
ют, несмотря на безграничные возможности вирту-
ального общения.
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