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степени являются причинами супружеских конфликтов, а также разводов. Усиление 
такой поддержки способствует обеспечению охраны материнства и детства, сплоче-
нию семьи и укреплению ее престижа в обществе. Основными формами государст-
венной помощи в Республике Беларусь на сегодняшний день являются денежные 
выплаты семьям в связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (пособия, 
пенсии), а также материальная помощь, трудовые, налоговые, жилищные, медицин-
ские и другие льготы родителям и детям, социальное обслуживание семьи (оказание 
медико-социальных, психологических, педагогических, социально-правовых услуг). 
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Современный молодой человек, находясь в условиях научно-технического про-
гресса, развития новейших технологий, компьютеризированного общества, живя во 
времени, заставляющем безустанно трудиться и совершенствоваться во всем и ос-
тавляющем так мало времени на простые беседы с близкими людьми, сегодня более 
остро ощущает нехватку близких взаимоотношений и глубину своего одиночества, 
нежели это делали люди столетия назад. 

Одиночество – это социально-психическое состояние личности, отражающее ее 
обездоленность из-за возникшего жизненного дискомфорта. Внешне проявляется в 
форме эмоциональной подавленности, грусти и тоски, а порой – мрачного угнетен-
ного настроения. «Одиночество, – говорил еще Эпиктет (ок. 50–138), – это некое со-
стояние лишенного помощи. Ведь если кто-то один, это не значит, что тем самым он 
одинок, так же как если кто-то в толпе, это не значит, что он не одинок» [1, с. 423]. 

Понятие одиночества связано с переживанием ситуаций, субъективно воспри-
нимаемых как нежелательный, личностно неприемлемый для человека дефицит об-
щения и положительных интимных отношений с окружающими людьми. Одиноче-
ство не всегда сопровождается социальной изолированностью индивида. Человек 
может постоянно находиться в окружении людей, контактировать с ними и вместе с 
тем чувствовать свою психологическую изоляцию от них. Можно сказать, что оди-
ночество это не отсутствие близких для человека людей, а острая нехватка конкрет-
ных. На переживание состояния одиночества влияет расхождение между реальными 
отношениями и представлениями о том, какими они должны быть. И на такой раз-
рыв люди реагируют по-разному. Одной из возможных реакций на данную ситуацию 
является беспомощность, сопровождающаяся усилением тревоги. Человек может 
испытывать чувство гнева и горечи, виня в своем одиночестве не себя, а других лю-
дей, тем самым стимулируя отношение вражды. Человек, убежденный в собственной 
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вине за свое одиночество, будет опечален и осудит сам себя. Данное состояние со 
временем может перерасти в хроническую депрессию. Если же человек будет убеж-
ден, что одиночество бросает ему вызов, то он будет активно бороться против него, 
предпримет усилия, направленные на то, чтобы избавиться от одиночества. 

По словам Э. Фромма, состояние одиночества можно рассматривать как уни-
версальное, устойчивое переживание, априори присущее свободной личности на 
всех этапах ее развития. Одиночество представляет собой необходимый компонент 
не только для осмысления жизни, но и для развития творческих сил, личностного 
роста, самостоятельности. 

Впервые состояние одиночества остро ощущается в подростковом возрасте, в 
связи с актуализацией расширяющихся социальных потребностей, присущих подро-
стковому возрасту, а именно потребностей в установлении значимых межличност-
ных отношений, расширении дружеских связей, причастности, признании и знаком-
стве с различным социальным опытом, желании быть принятым различными 
социальными группами. 

Одиночество в таком юном возрасте является результатом неправильной орга-
низации общения взрослыми и ведет к деформации развития личности, побуждая 
молодого человека искать группы, компенсирующие дефицит общения. 

Существует обратная пропорциональность между одиночеством и возрастом 
человека. Юность и ранняя молодость считаются особенно трудными переходными 
периодами в жизни человека и обладают особо высокой степенью риска испытать 
одиночество в связи с переживанием кризиса взросления, недостатком социальных 
навыков, преобладанием индивидуализации, персонализации над адаптацией, со-
стоянием скуки, тоски, поисков себя [2, с. 40]. 

Ощущение одиночества у молодых людей часто сопровождается чувством соб-
ственной никчемности, ненужности, некомпетентности, застенчивостью, неуверен-
ностью в себе, низким уровнем самоуважения, склонностью к уходу от действитель-
ности в мир мечты, повышенной конфликтностью. 

Жизненные перемены, связанные с отъездом из дома в университет, заставляют 
часто и подолгу испытывать чувство одиночества. Многие молодые люди, начав 
обучение в университете, впервые живут отдельно от родителей. Они лишились не 
только эмоциональной поддержки своих семей, но и ощущения надежности, которое 
вселяют привычные заведенные в семье порядки. Расстаться со знакомым миром 
родного города – значит многое начать заново. Невозможно перенести свою попу-
лярность и вес в обществе из средней школы в университетскую среду [3, с. 384]. 
Перед студентом встают задачи вступить в совершенно новые социальные связи, но 
это получается не у всех. 

С чувством безысходного одиночества у студентов связываются случаи само-
убийства в университетских городах и проблемы асоциального поведения (алкого-
лизм, наркомания, преступность), вступление в религиозные секты. 

Большинство подростков, думающих о суициде, на самом деле не хотят уми-
рать. Самоубийство рассматривается ими как способ завоевать, например, внимание, 
любовь или освободиться от проблем, чувства страха, отчаяния [4, с. 62]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения за последнее десятилетие 
число молодых людей, совершающих самоубийство, выросло в три раза. Республика 
Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем самоубийств (свыше 20 чело-
век на 100 тыс. населения). Среди основных причин, толкающих молодого человека 
на самоубийство, твердую позицию занимает и одиночество. Каждый двенадцатый 
человек в возрасте от 15 до 19 лет совершает попытку самоубийства. 
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Таким образом одиночество имеет негативную сторону, но есть и позитивная 
сторона. Позитивный потенциал одиночества реализуется в функциях самопознания, 
становления саморегуляции, творчества и самосовершенствования, стабилизации 
психофизического состояния, защиты «я» человека от деструктивных внешних воз-
действий. Благодаря одиночеству молодой человек учится быть независимым от по-
стоянного социального подкрепления. В то же время одиночество затрудняет обще-
ние, препятствует установлению интимно-личностных отношений, приводит к 
ощущению психического надрыва, душевного нездоровья. 
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Как правило, любую свадьбу в разных странах ассоциируют с весельем, разма-
хом и щедростью. Также происходит и в Туркменистане, и в Беларуси. Сопоставив 
традиции двух народов, можно с уверенностью утверждать, что у нас издавна суще-
ствует много сходств, хотя немало и различий. В своем исследовании мы и попыта-
лись определить основные из них. 

У обоих народов есть большое количество свадебных обрядов, которым следу-
ют, чтобы в молодой семье было счастье и благополучие.  

Когда приходят в сваты, в Беларуси говорят: «У нас есть купец, а у Вас товар», 
в Туркменистане: «У нас есть золотое кольцо и не хватает драгоценного камня, мы 
слышали, что он у Вас имеется». 

У обоих народов свадьба празднуется два дня, жених и невеста кладут цветы к 
Вечному огню в знак памяти и уважения к погибшим воинам. 

У обоих народов существует такой обряд, как «выкуп», который проводится в 
обязательном порядке, пусть чем-то и отличаясь. На свадьбе жених и невеста бьют 
посуду, а родители невесты в обязательном порядке дарят ценные подарки близким 
родственникам жениха. 

В обрядах существуют и различия, но каждое из них очень важное в своей стране. 
Сваты в Туркменистане – это мама и тетя жениха, а в Беларуси это могут быть 

любые родственники или близкие друзья семьи жениха. 
В день бракосочетания туркменскую невесту наряжают ее тети, а белорусскую – 

близкие подружки невесты. В течение всего выкупа невеста одета в национальную 
ритуальную свадебную одежду, и потом, переодеваясь в другие цвета, она носит на-
циональное ритуальное платье на протяжении 40 дней, а у белорусов такого нет. 




