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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования субъективного от-

чуждения у студентов. Показан статус исследования проблемы отчуждения в психологии в связи с воз-

росшими социальными последствиями отчуждения и возникающими в связи с ними психологическими 

проявлениями отчужденной и/или самоотчужденной личности. В данном контексте актуализированы 

задачи исследования субъективного отчуждения у студентов. 

Обсуждаются онтологические и экзистенциальные аспекты категории «отчуждение». Приведена фи-

лософская аргументация в исследованиях отчуждения, представлен обзор объективных и субъективных 

характеристик отчуждения в психологии; раскрываются биполярность и амбивалентность отчуждения. 

Описаны методы и методические процедуры, использованные в эмпирическом исследовании 

субъективного отчуждения у студентов; приведены ресурсные возможности использованных в иссле-

довании методик – «Опросника субъективного отчуждения» Е. Н. Осина («ОСОТЧ») и «Опросника психи-

ческих состояний личности» А. Т. Джерсайлда. Описана процедура создания и использования электрон-

ной формы E-forms опросников с привлечением ресурсов платформы Microsoft. 

Представлены результаты эмпирического исследования, корреляционного анализа психологи-

ческих особенностей проявления отчуждения от общества, отчуждения от учебы, отчуждения в меж-

личностных отношениях, отчуждения в семье, отчуждения от собственной личности и психических со-

стояний личности у студентов. В заключении описаны исследовательские возможности и прогностиче-

ская ценность проведенного исследования и разработанной программы. 

 

Ключевые слова: субъективное отчуждение, отчужденная личность, остракизм, психологиче-

ское сопровождение отчуждения, фокус-группа, психологический гайд. 

 

Отчуждение как социальное явление и как феномен бытия человека – один из древ-

нейших феноменов социального взаимодействия и субъективное проявление (переживание 

отчужденным своей изолированности от группы), свойственное природе человека. «Отчуж-
дение» и «отчужденный» прочно вошли в повседневный язык и научную тематику социаль-

ных наук. Современные формы отчуждения, возникающие в ответ на социальные вызовы, 

пытаясь приспособиться к которым, человек отчуждается от своей традиции, от самого себя, 

что порождает чувство вины, сомнения, замешательство и значительные внутренние пере-
живания. В работах Э. Фромма данные аргументы обнаруживаются в анализе проблемы оди-

ночества, отчуждения человека как типа жизненного опыта в капиталистическом мире, при 

котором человек становится чужим самому себе, отстраняется от себя и центр его внутренне-
го «Я» составляют поступки и их последствия, которые довлеют над ним [22]. 

В психологии категория «отчуждение» используется для описания, исследования и опе-

рационализации достаточно широкого круга психологических переживаний, симптомов и 

форм поведения.  
В данном контексте представляется актуальным исследование субъективного отчуж-

дения у студентов в связи с его сопряженностью со значительной доминантой социально не-
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благоприятных тенденций в разных сферах жизни, образовании, социальной сфере, культуре, 

при которых молодым людям сложнее удерживаться в орбите общих ценностей, встраивать-
ся в динамично меняющийся социальный контекст и совладать со своим «Я» в пространстве 

собственной жизни. 

Учитывая актуальность исследования отчуждения в студенческой аудитории в данной 
статье представлены результаты эмпирического исследования, цель которого – изучить пси-

хологические особенности субъективного отчуждения у студентов. Предмет исследования – 

психологические особенности проявления субъективного отчуждения у студентов. 

 
Обзор исследований отчуждения. Объективное (социальное) отчуждение, представ-

ленное множеством социальных типов отношений группы к субъекту характеризует соци-

альные проявления отчуждения от других, связанные со снижением или отсутствием значи-

мых связей с окружающими людьми; близких или дружеских отношений с другими в близкой 
социальной группе, семье, профессиональном коллективе [23; 17, с. 57]. Социальное отчужде-

ние сопровождается непринятием группой и/или самостоятельным отторжением личности 

от группы, вследствие чего имеет место социальная изоляция. 
Субъективное отчуждение, значимое для понимания психологии личности сущность 

переживания, в которой «вы действительно чувствуете отчуждение, когда вы действительно 

(субъективно) отчуждены», проявляется в совокупности психологических феноменов и син-

дромов экзистенциального спектра и активно исследуется в рамках экзистенциальной и по-
зитивной психологии. Субъективные проявления отчуждения наполнены внутренними пе-

реживаниями отчужденного (переживающего отчуждение) субъекта в связи с отсутствием 

или деформацией эмоционально близких или дружеских отношений в семье (в том числе – 

родительское отчуждение), в сфере профессиональной деятельности, в широком социальном 
окружении [23]. Психологические проявления отчуждения – от замкнутости, конформности, 

отчаяния, озлобленности до более глубоких переживаний экзистенциального вакуума (вве-

денный В. Франклом и другими представителями экзистенциальной психологии термин ак-
тивно используется как квинтэссенция в описании симптома или болезни человека совре-

менной эпохи), сопровождающихся неспособностью и нежеланием найти или создать смысл 

жизни, ощущением пустоты, тщетности и бесцельности бытия, вне принадлежности к обще-

ству или группе, до глубоко укоренившегося чувства неудовлетворенности человека своим 
личным существованием, отсутствием доверия к своему социальному или физическому 

окружению или к самому себе, которое может запускать изменения в личных и социальных 

ценностях (аномиях), сопровождаться смыслоутратой, принимающие патологический и со-

циопатический характер, вплоть до клинических проявлений, деперсонализации, неадекват-
ного восприятия и переживаниями себя, своего тела, собственных привычных или ожидае-

мых способов функционирования; а также переживаемым человеком опытом отделения от 

реальности или изоляции от своих мыслей, чувств или своего физического существа, в психи-
ческой норме и за ее пределами [23, с. 38; 14, с. 38; 21, с. 156; 18, с. 706; 16, с. 81; 23].  

Для целей исследования представляется методологически важным анализ категории 

«отчуждение» в философской концепции Человека и Мира С. Л. Рубинштейна. Для понимания 

человека в его онтологической сущности отношений с миром, автор ориентирует на необхо-
димость для психологии «определения Бытия с учетом бытия Человека». В классической диа-

де «человек и мир» психология нуждается не только в раскрытии проблемы «о человеке во 

взаимоотношении с миром», но и «о мире в соотношении с человеком» в их объективном со-

отношении. Только таким образом, «реально и может быть преодолено отчуждение бытия от 
человека» [20, с. 3]. 

Классическая диада «человека и мира», представленная в философии и психологии, как 

противопоставление, антитеза, также позволяет оценить феномен отчуждения с точки зре-
ния двойственности, амбивалентности, биполярности. В психологии личности и социальной 

психологии отчуждение в данном контексте рассматривается и как позитивное, и неизбеж-

ное, и нормальное состояние человека, и как социально неприемлемое, вынужденное и де-

структивное состояние, проявляющееся в обособленности, чуждости, сочетанности с пережи-
ваниями сопутствующих негативных психических состояний. Амбивалентность отчуждения, 

согласно В. С. Мухиной, оказывает негативное и позитивное влияние на личность. Позитив-

ное влияние отчуждения может выражаться в процессе погружения человека в работу, требу-

ющую от него сосредоточенности, ответственности, например, у людей творческих профессий.  
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В данном контексте отчуждение позволяет индивиду выполнить свою работу качественнее и 

получить от продукта собственной деятельности полное удовлетворение. В то же время от-
чуждение, возведенное в ранг абсолюта в условиях социальной депривации и изоляции,  

в личностных проявлениях отчуждения от себя, в ситуации «погружения в пороки» и несо-

владания с ними, превращают человека в парциальную личность, отчуждающуюся от самой 
себя и от других людей [10, с. 470; 11; 12, с. 500]. 

Другим важным методологическим ракурсом в рассмотрении отчуждения для нас пред-

ставляются работы Е. Н. Осина. Согласно Е. Н. Осину, отчуждение проявляется в форме смыс-

лоутраты, экзистенциального вакуума или экзистенциальной фрустрации, отсутствия смыс-

лового содержания. Данное явление связано с распадом внешних и внутренних связей в 

структуре жизненного мира личности [15, с. 81]. 

Ситуация отчуждения в ее негативном феноменологическом аспекте затрагивает сферы 

работы, профессиональной деятельности, профессиональных отношений, а также отчужде-

ния от учебного труда [3; 25, с. 793]. Отчуждение от учебного труда как отношение студента к 

учению, при котором продукты его деятельности, он сам, преподаватели и другие участники 

педагогического процесса, выступающие как носители моральных норм, ценностей и устано-

вок этой деятельности, воспринимаются им как что-то чуждое его самости. Выражение от-

чуждения проявляется в чувстве одиночества, обособленности, отверженности и в соответ-

ствующем поведении личности [7; 27].  

Исследования отчуждения в возрастном аспекте актуальны для целей нашего исследо-

вания с точки зрения анализа данного феномена в переходные переломные периоды разви-

тия, когда личность стремится к отчуждению от других, поиску внутренних опор. В подрост-

ковом и юношеском возрасте имеют место отчуждение как от социальной группы (вслед-

ствие остракизма, непринятия группой или самостоятельного автономного отстранения, 

отчуждения), так и от учебной, учебно-профессиональной деятельности. В юношеском воз-

расте, в значимых системах отношений, отчуждение – это восприятие сверстников, родствен-

ников, сокурсников, родителей, преподавателей как противоположных индивиду, часто со-

провождается нарушениями и деформациями в процессах социализации и социальной адап-

тации, в проявлениях переживания одиночества, социальной изоляции, отвержения, обособ-

ленности [7, с. 150]. 

Эмпирические задачи исследования: 1. Эмпирически изучить психологические особенно-

сти субъективного отчуждения студентов с помощью методики «Опросник субъективного 

отчуждения» Е. Н. Осина; 2. Эмпирически изучить психологические особенности субъектив-

ного отчуждения студентов с помощью методики «Опросник психических состояний лично-

сти» А. Т. Джерсайлда; 3. Провести корреляционный анализ выявленных психологических 

особенностей субъективного отчуждения и психических состояний студентов; 4. Разработать 

программу психологического сопровождения по распознаванию и преодолению психологиче-

ского отчуждения у студентов с использованием фокус-группы. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между сферами субъективного отчуж-

дения «отчуждение от общества», «отчуждение от учебной деятельности», «отчуждение в 

межличностных отношениях», «отчуждение в семье», «отчуждение от собственной личности» 

и психическими состояниями личности, которые выражены социальными отношениями и 

внутриличностными конфликтами. 

 

Методы исследования. Эмпирическое исследование субъективного отчуждения у студен-

тов проводилось на базе Академии психологии и педагогики ЮФУ1.26Выборку респондентов со-

ставили обучающиеся первого и второго курсов образовательных программ магистратуры «При-

кладная психология развития», «Практическая психология образования» и обучающиеся чет-

вертного курса образовательной программы бакалавриата по направлению «Психолого-пе-

дагогическое образование». Возрастной и гендерный состав выборки: возраст респондентов – от 

21 до 61 года, из них 62 женщины и один мужчина. Критерием отбора испытуемых являлся их 

статус студентов, обучающихся в вузе, независимо от возрастных и гендерных особенностей.  

                                                 
1 Содержание эмпирического исследования субъективного отчуждения представлено в рукописи  

А. Ю. Бодрухина. Психологические особенности субъективного отчуждения у студентов : выпускная 

квалификационная работа магистра по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

URL: https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/801277166.  
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Уникальность исследовательской ситуации в изучении проявлений отчуждения у сту-

дентов в условиях социальной изоляции, пандемии, объективно и вынужденно акцентуиру-

ющей присущие человеку субъективные переживания отчужденности и в то же время предо-

ставляющей исследователю блестящий шанс продуктивно проводить исследование вне непо-

средственного контакта с его участниками, используя ресурсные возможности онлайн-плат-

форм, электронных приложений с целью организации эмпирических процедур, существенно 

облегчающих сбор диагностических данных, их первичную обработку, а также для разработ-

ки эффективных программ психологического сопровождения, снижения рисков и превенции 

социальных и психологических проявлений отчуждения. 

Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью опроса респондентов с использо-

ванием E-forms, сервиса платформы Microsoft. Сбор Q-данных проводился с применением элек-

тронной формы сбора данных и их выгрузки для последующего анализа и интерпретации. Диа-
гностические методы – «Опросник субъективного отчуждения» Е. Н. Осина («ОСОТЧ»), автор-

ская адаптация теста отчуждения С. Мадди, С. Кобэйса и. М. Хувера [16, с. 130] и «Опросник 

психических состояний личности» А. Т. Джерсайлда [19, с. 137]. Опросник Е. Н. Осина ориенти-
рован на выявление уровня субъективного отчуждения в выделенных автором сферах жизни 

(шкалах): отчуждение от общества, отчуждение от учебной деятельности, отчуждение в меж-

личностных отношениях, отчуждение в семье, отчуждение от собственной личности. Опросник 

также позволяет оценить формы субъективного переживания отчуждения: вегетативность, 
бессилие, нигилизм, авантюризм. В нашем исследовании оценивались сферы субъективного 

отчуждения на основе анализа сфер или шкал, без учета предложенных автором форм. 

Опросник Джерсайлда ориентирован на исследование устойчивых качеств личности, 

наиболее стойких внутренних состояний: одиночество, бессмысленность существования 
(ощущения бессмысленности существования), выбора (отношения к авторитету), межполо-

вой конфликт, враждебный конфликт, расхождение между реальным и идеальным «Я», сво-

боду воли, безнадежность, чувство неприкаянности (бездомность). 
Математическая обработка эмпирического материала проводилась в стандартной вер-

сии IBM SPSS Statistics 20 с использованием коэффициента корреляции r-Спирмена. 

Для исследования субъективного отчуждения на выборке студентов созданы и исполь-

зованы E-forms опросники с привлечением ресурсов платформы Microsoft. Предварительно 
формировалась электронная форма опросника с указанием названия методики и внесением 

инструкции в поле с описанием теста. При выборе функции «создать форму» во всех видах 

вопросов отсутствуют функции выбора правильного ответа и оценки выбранного ответа. 

Названия методик приводились в соответствии с регламентом проведения эксперименталь-
ной процедуры исследования, в виде их аббревиатур («ОСОТЧ» и «ПСЛ»). Инструкции приве-

дены в описании формы опросника. Далее в электронную форму вносились непосредствен-

ные утверждения и шкалы их оценки из опросника. Данные методики отличались по способу 
оценивания утверждений, в связи с чем для методики «ОСОТЧ» применялась функция оцени-

вания каждого утверждения по шкале Ликерта (от 1 до 5 баллов) и в форме «ПСЛ» применя-

лась стандартная функция выбора соответствующего утверждения. Для удобства сбора дан-

ных по возрастной и гендерной принадлежности респондентов в конце каждой формы раз-
мещались вопросы с открытыми вариантами ответов и выбором варианта ответа при втором 

условии. 

Преимуществом опросника, внесенного в E-forms на платформе Microsoft, является воз-

можность фиксирования электронных адресов респондентов для обратной связи и автомати-
ческой персонализации отправленных участниками исследования форм ответов с последую-

щей предварительной статистической обработкой полученных данных. 

 
Результаты. Полученные по методике «ОСОТЧ» данные представлены на рисунке 1 и 

в таблице 1.  

Наиболее выраженные результаты по уровням отчуждения были выявлены по шкалам 

«отчуждение от общества», «отчуждение в межличностных отношениях», «отчуждение в се-
мье», «отчуждение от собственной личности».  

По шкале «отчуждение от общества» выявлены высокие результаты по уровням «не-

сколько ниже среднего», «несколько выше среднего» и «высокий уровень». Респонденты  

с уровнем несколько выше среднего отчуждения от общества могут характеризоваться как сту-
денты, которые испытывают некоторое неудовлетворение, вероятнее всего, от общения,  
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но для которых оно имеет значение и смысл. Можно предполагать, что люди чувствуют себя 

недостаточно способными влиять на происходящее с ними. Респонденты с высоким уровнем 
отчуждения обладают такими характеристиками, как неудовлетворенность положением дел в 

сфере своей общественной жизни, отсутствие желания или способности что-то переменить в 

своей жизни для повышения удовлетворенности ею. Можно предположить, что студенты не 
видят смысла в общении и налаживании социальных связей вне стен учебного заведения или 

общежития. По шкале «отчуждение в межличностных отношениях» были выявлены значи-

тельные результаты по уровням отчуждения несколько ниже среднего и несколько выше сред-

него. Студенты с уровнем несколько ниже среднего отчуждения в семейной сфере удовлетво-
рены положением дел в данной сфере своей жизни. Семья для них занимает особое место в си-

стеме ценностей. Можно сказать, что студенты осознают свою значимую роль в семейной 

системе и влияют на ее благополучие. Студенты с уровнем несколько выше среднего и высоким 

уровнем демонстрируют противоположную картину семейной системы. Можно предположить, 
что эти респонденты не располагают на данный момент желанием и способами наладить свои 

семейные взаимосвязи, контакты с родными в силу определенных обстоятельств. Возможно, 

для них это не имеет значения или они не видят в этот момент жизни смысла в попытках 
что-либо предпринять для повышения удовлетворенности в семейной сфере.  

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение респондентов по уровням отчуждения («ОСОТЧ» Е. Н. Осина) (%) 

Примечание: ООО – отчуждение от общества, ООУ – отчуждение от учебы, ОМО – отчуждение  

в межличностных отношениях, ОС – отчуждение в семье, ОСЛ – отчуждение от собственной личности. 

 

Таблица 1 

Процентное соотношение респондентов по уровням отчуждения  

(«ОСОТЧ» Е. Н. Осина) (%) 

Шкала Низкий 
Несколько ниже 

среднего 
Средний 

Несколько выше 

среднего 
Высокий 

ООО 11 38 28,5 16 6,5 

ООУ 33,5 38 20,7 6,3 1,5 

ОМО 23 30 28,5 17 1,5 

ОС 30 26 33 9,5 1,5 

ОСЛ 24 32 33 8 3 

ОУО 36,5 25,5 30 6,5 1,5 

Примечание: ООО – отчуждение от общества, ООУ – отчуждение от учебы, ОМО – отчуждение в межлич-

ностных отношениях, ОС – отчуждение в семье, ОСЛ – отчуждение от собственной личности. 

 

По шкале «отчуждение от собственной личности» выявлены уровни несколько ниже 

среднего, несколько выше среднего и высокий уровень отчуждения. Данная сфера представ-
ляется наиболее важной в период студенчества и по результатам методики можно увидеть, 

что большая часть студентов испытывает удовлетворительное чувство личностной сферой. 

Студенты с уровнем несколько выше среднего и высоким демонстрируют неудовлетворен-
ность своей личностью. Можно предположить, что они не стремятся что-то менять в соб-

ственной личности и не желают пересмотреть собственные ценности, смысложизненные 

ориентации, качества.  
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Таким образом, на основании полученных эмпирических данных по методике «Опрос-

ник субъективного отчуждения» Е. Н. Осина («ОСОТЧ») можно предположить, что студенты, 

имеющие несколько выше среднего и высокий уровень отчуждения, не удовлетворены поло-

жением дел в сферах межличностного общения, общества в целом, семейной сфере и в сфере 

личностной. Можно предположить, что данные студенты не имеют или не видят смысла в 

улучшении этих сфер своей жизни, у них нет способов и желания что-либо изменить.  

Выявленные психологические особенности переживания отчуждения в межличностных 

отношениях и личностной сфере подтверждают наличие у респондентов негативных психи-

ческих состояний, проявляемых в значимых для них социальных отношениях (межличност-

ных, межполовых) и внутриличностном конфликте.  

Полученные по методике «Опросник психических состояний личности» А. Т. Джерсайл-

да результаты демонстрируют наличие у респондентов сильной выраженности психических 

состояний «бессмысленность существования», «враждебный конфликт» и сильной выражен-

ности по переменным «бессмысленность существования», «враждебный конфликт», «расхож-

дение между реальным и идеальным “Я”» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение респондентов по шкале выраженности психического состояния 

(«Опросник психических состояний личности» А. Т. Джерсайлда) (%) 

Примечание: ОД – одиночество, БС – бессмысленность существования, СВ – свобода выбора,  

ПК – половой конфликт, ВК – враждебный конфликт, РМРИ – расхождение между реальным  

и идеальным «Я», СВО – свобода воли, БН – безнадежность, ЧН – чувство неприкаянности. 

 

Таблица 2 

Процентное соотношение респондентов по шкале выраженности  

психического состояния («Опросник психических состояний личности»  

А. Т. Джерсайлда) (%) 
Степень выраженности ОД БС СВ ПК ВК РМРИ СВО БН ЧН 

7–8 – очень сильная выраженность 1,5 5 3 0 6 0 1,5 3 0 

5–6 – сильная выраженность 8 19 9,5 8 16 13 9,5 1,5 1,5 

3–4 – умеренная выраженность  14 28,5 24 6 45 20,5 50 22,5 8 

0–2 – слабая выраженность 76,5 47,5 63,5 86 33 66,5 39 73 90,5 

Примечание: ОД – одиночество, БС – бессмысленность существования, СВ – свобода выбора, ПК – поло-

вой конфликт, ВК – враждебный конфликт, РМРИ – расхождение между реальным и идеальным «Я», 

СВО – свобода воли, БН – безнадежность, ЧН – чувство неприкаянности. 

 

По шкале «бессмысленность существования» у большинства испытуемых прослежива-

ется слабая и умеренная выраженность данного состояния. Можно предположить, что бес-

смысленность существования, как стойкое внутреннее состояние, влияет на отношение сту-

дентов к самим себе, своей личности и миру. По шкале «враждебный конфликт» были получены 
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данные по уровням очень сильной и сильной выраженности психического состояния  

у студентов. Данный результат отражает наличие у группы респондентов (14 человек) нега-

тивного конфликта в какой-либо сфере его жизнедеятельности. Можно предполагать, что в 

студенческий период состояние враждебного конфликта возможно в сфере профессиональ-

ной или учебной деятельности. По шкале «расхождение между реальным и идеальным “Я”»  

у небольшого количества респондентов (8 человек) выявился уровень сильной выраженно-

сти данного психического состояния. Данный компонент может оказывать влияние на лич-

ность студента и его отношение к самому себе. Можно предположить, что данные студенты 

испытывают некоторую неудовлетворенность собственной личностью, в силу несоответ-

ствия представлений о самом себе и тем, как его личность проявляется в реальности, воз-

можно, это некоторое проявление внутриличностного конфликта.  

Таким образом, на основании полученных данных по методике «Опросник психических 

состояний личности» А. Т. Джерсайлда можно предположить, что некоторые студенты обла-

дают такими психическими качествами, как «бессмысленность существования», «враждеб-

ный конфликт», «расхождение между реальным и идеальным “Я”», которые оказывают влия-

ние на их личностную сферу и мировоззрение в целом. 

На основе полученных эмпирических данных по методикам «Опросник субъективного 

отчуждения» Е. Н. Осина и «Опросник психических состояний личности» А. Т. Джерсайлда был 

проведен корреляционный анализ переменных. Данные результаты распределялись в зави-

симости от уровня субъективного отчуждения и выраженности психического состояния лич-

ности в группы показателей респондентов: «несколько выше среднего и выше» и «несколько 

ниже среднего» по каждой шкале субъективного отчуждения. Результаты проведенного кор-

реляционного анализа по Спирмену представлены корреляционными плеядами (см. рис. 3, 4). 

В основе корреляционного анализа положены исходные данные, полученные по мето-

дикам «Опросник субъективного отчуждения» Е. Н. Осина и «Опросник психических состоя-

ний личности» А. Т. Джерсайлда. Корреляционный анализ проводился с целью проверки ги-

потезы о наличии связи между субъективным отчуждением студентов в сфере «отчуждение в 

межличностных отношениях» и психологическими состояниями личности «бессмысленность 

существования», «межполовой конфликт», «враждебный конфликт»; между субъективным 

отчуждением студентов в сфере «отчуждение от собственной личности» и психологическим 

состоянием личности «бессмысленность существования».  

В ходе проведенного корреляционного анализа значимые взаимосвязи на уровнях р = 0,01 

и р = 0,05 были выявлены между переменными «отчуждение в межличностных отношениях» и 

«бессмысленность существования», «межполовой конфликт», «враждебный конфликт»; между 

переменной «отчуждение от собственной личности» и переменной психического состояния «бес-

смысленность существования», при проявлении их на уровне несколько выше и высоком уровне 

отчуждения. 

 

 
Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязи переменных «отчуждение в межличностных отношениях» 

и «бессмысленность существования», «половой конфликт», «враждебный конфликт» 

Примечание: ОМО – отчуждение в межличностных отношениях, БС – бессмысленность существования, 

ПК – половой конфликт, ВК – враждебный конфликт. 
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На рисунке 3 представлена взаимосвязь между переменной «отчуждение в межлич-

ностных отношениях», проявляющейся на уровне несколько выше среднего и высоком 

уровне отчуждения, с компонентами психического состояния личности «бессмысленность 

существования», «половой конфликт», «враждебный конфликт». 

Положительная взаимосвязь переменной «отчуждение в межличностных отношениях» 

и переменной психического состояния «бессмысленность существования» демонстрирует то, 

что при повышении уровня субъективного отчуждения у студентов в сфере межличностных 

отношений, психологическое состояние их чувства бессмысленности собственного существо-

вания выражается в большей степени. Психологическими особенностями студентов при этом 

могут быть переживания чувства неудовлетворенности жизненной ситуацией, общением с 

близкими людьми; сознательное или бессознательное взятие на себя большого объема рабо-

ты, вследствие чего студенты ограничивают время для самореализации и деятельности по 

собственным интересам. Данные респонденты могут не замечать смысла в своих действиях, 

поступках или вовсе переживать бессмысленность совершаемой жизнедеятельности и от-

чуждаться от нее, сами того не осознавая. Данная реакция отчуждения может проявлять себя 

в негативном аспекте, препятствуя возможности выстраивать социальные связи со значимы-

ми для них людьми или вовсе терять таковые из-за пренебрежения личностью собственными 

потребностями и желаниями в настоящий момент. 

 Выраженная корреляционная взаимосвязь переменной «отчуждение в межличностной 

сфере» и переменной психического состояния «половой конфликт» показывает, что чем выше 

уровень отчуждения в межличностных отношениях студентов, тем сильнее степень проявле-

ния межполового конфликта в их жизни. Психологическими особенностями данного проявле-

ния отчуждения могут быть переживания, связанные с некоторой неудовлетворенностью в по-

ловой сфере отношений; переживания негативных чувств, связанных с прошлым половым 

опытом или отсутствием какого-то положительного переживания в прошлых отношениях. В 

силу неудачного или негативного опыта в межличностных половых отношениях, студенты мо-

гут переживать отчуждение на несколько высоком или высоком уровне, что способно негатив-

но влиять на их выстраивание отношений с любимым человеком и препятствовать их форми-

рованию, не давая личности актуализировать все значимые для развития сферы жизни. 

Значимая взаимосвязь между переменными «отчуждение в межличностных отношениях» и 

переменной психического состояния «враждебный конфликт» демонстрирует то, что при по-

вышении уровня отчуждения в межличностной сфере выше степень проявления состояния 

враждебного конфликта у студентов. Психологическими особенностями отчуждения в этом 

случае могут являться переживания недостатка ответной эмпатии от партнера по общению, 

профессиональной деятельности; боязнь демонстрации слабых или уязвимых сторон перед 

коллегами, одногруппниками; чувство недостатка доверительных отношений. Данные сту-

денты могут ощущать приливы негативных эмоций (раздражения, возмущения, гнева) в от-

вет на попытки сблизиться с ними, в силу опыта в прошлом или настоящем враждебных от-

ношений в межличностной сфере. Соответственно, отчуждение для них – привычная созна-

тельная или бессознательная реакция на конфликты в рабочей или учебной сфере дея-

тельности, которая деструктивно влияет на их социальные отношения с одногруппниками  

по учебе или коллегами по работе. 

 

 
Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязи переменных  

«отчуждение от собственной личности» и «бессмысленность существования» 

Примечание: ОСЛ – отчуждение от собственной личности, БС – бессмысленность существования. 
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На рисунке 4 представлена взаимосвязь между переменной «отчуждение от собствен-

ной личности», проявляющаяся на уровне несколько выше среднего и высоком уровне субъ-
ективного отчуждения, с компонентом психического состояния личности «бессмысленность 

существования». Данная взаимосвязь доказывает, что чем выше уровень отчуждения у сту-

дентов от собственной личности, тем выше степень переживания респондентами состояния 
бессмысленности их жизнедеятельности. Психологическими особенностями проявления са-

моотчуждения у студентов могут являться неопределенность собственных смысложизнен-

ных ориентаций и профессионального самоопределения. Данные респонденты склонны не-

осознанно брать на себя большой объем учебной нагрузки (откладывая выполнение заданий 
до контрольных сроков сдачи) или же брать большие объемы работы в профессиональной 

занятости, оставляя малую часть времени или же вовсе не предоставляя времени на удовле-

творении личных нужд и потребностей (отстраняя себя на второй план, умоляя значимость 

собственной личности). Характерным является неудовлетворенность собственной жизнедея-
тельностью, продуктами профессиональной или учебной деятельности в силу потери их цен-

ности в представлении студентов, что негативно влияет на их отношение к своей личности.  

В результате проведенного эмпирического исследования по методике «Опросник субъ-
ективного отчуждения» Е. Н. Осина («ОСОТЧ») были выявлены выраженные результаты по 

шкалам «отчуждение от общества», «отчуждение в межличностных отношениях», «отчужде-

ние в семье», «отчуждение от собственной личности». По шкале «отчуждение от общества» 

были выявлены высокие результаты по уровням «несколько ниже среднего», «несколько 
выше среднего» и «высокий уровень». По шкале «отчуждение в межличностных отношениях» 

были выявлены значительные результаты по уровням отчуждения несколько ниже среднего 

и несколько выше среднего. Лишь у одного испытуемого был выявлен высокий уровень дан-

ного субъективного переживания. По шкале «отчуждение от собственной личности» были 
выявлены уровни несколько ниже среднего, несколько выше среднего и высокий уровень от-

чуждения. Можно предположить, что студенты, имеющие несколько выше среднего и высо-

кий уровень отчуждения, не удовлетворены положением дел в сферах межличностного об-
щения, общества в целом, семейной сфере и в сфере личностной. Вероятно, что данные сту-

денты не имеют или не видят смысла в улучшении этих сфер своей жизни, у них нет способов 

и желания что-либо изменить.  

В результате проведенного эмпирического исследования по методике «Опросник пси-
хических состояний личности» А. Т. Джерсайлда демонстрируют наличие у респондентов 

очень сильной выраженности психических состояний «бессмысленность существования», 

«враждебный конфликт» и сильной выраженности по переменным «бессмысленность суще-

ствования», «враждебный конфликт», «расхождение между реальным и идеальным “Я”».  
По шкале «бессмысленность существования» у большинства испытуемых прослеживается 

слабая и умеренная выраженность данного состояния. У трех испытуемых выявлена очень 

сильная выраженность психического состояния бессмысленности существования. 12 студен-
тов демонстрируют высокую выраженность данного состояния. Можно предположить, что 

бессмысленность существования, как стойкое внутреннее состояние, негативно влияет на 

отношение студентов к самим себе, своей личности и миру. По шкале «враждебный кон-

фликт» были получены данные по уровням очень сильной и сильной выраженности психиче-
ского состояния у студентов. Данный результат отражает наличие у группы респондентов  

(14 человек) негативного конфликта в какой-либо сфере его жизнедеятельности. Можно 

предполагать, что в студенческий период состояние враждебного конфликта возможно в 

сфере профессиональной или учебной деятельности. По шкале «расхождение между реаль-
ным и идеальным “Я”» у небольшого количества респондентов (8 человек) выявился уровень 

сильной выраженности данного психического состояния. Данный компонент может оказы-

вать влияние на личность студента и его отношение к самому себе. Можно предположить, что 
данные студенты испытывают некоторую неудовлетворенность собственной личностью, в 

силу несоответствия представлений о самом себе и тем, как его личность проявляется в ре-

альности, возможно это некоторое проявление внутриличностного конфликта. 

В ходе проведенного корреляционного анализа по всем уровням отчуждения значимые 
взаимосвязи на уровне р = 0,01 и р = 0,05 были выявлены между переменными «отчуждение в 

межличностных отношениях» и «бессмысленность существования», «половой конфликт», 

«враждебный конфликт» при проявлении их на уровне несколько выше и высоком уровнях 

отчуждения. Положительная взаимосвязь переменной «отчуждение в межличностных отно-
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шениях» и переменной «бессмысленность существования» демонстрирует то, что при повы-

шении уровня проявления отчуждения у студентов выраженнее состояние бессмысленности 
существования. Выраженная корреляционная взаимосвязь переменной «отчуждение в меж-

личностной сфере» и переменной «половой конфликт» показывает, что чем выше уровень 

отчуждения в межличностных отношениях студентов, тем выраженнее половой конфликт в 
жизни данных студентов. Значимая взаимосвязь между переменными «отчуждение в меж-

личностных отношениях» и переменной «враждебный конфликт» демонстрирует то, что при 

повышении уровня отчуждения в межличностной сфере выраженнее состояние враждебного 

конфликта у студентов. 
В ходе проведенного корреляционного анализа по всем уровням отчуждения значимые 

взаимосвязи на уровне р = 0,01 и р = 0,05 были выявлены между переменной «отчуждение от 

собственной личности» несколько выше среднего и высокого уровня отчуждения с компо-

нентом психического состояния личности «бессмысленность существования». По данной вза-
имосвязи видно, что чем выше уровень отчуждения у студентов от собственной личности, 

тем выраженнее состояние бессмысленности существования. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что существует взаимосвязь меж-
ду сферами субъективного отчуждения «отчуждение от общества», «отчуждение от учебной 

деятельности», «отчуждение в межличностных отношениях», «отчуждение в семье», «отчуж-

дение от собственной личности» и психическими состояниями личности, которые выражены 

социальными отношениями и внутриличностными конфликтами, подтвердилась. 
Полученная в результате корреляционного анализа взаимосвязь отражает наличие у 

данной группы студентов самоотчуждения, они находятся в состоянии переживания бес-

смысленности собственной деятельности, что негативно сказывается на учебной, профессио-

нальной и личной сферах их жизни, в силу неудовлетворения своих актуальных потребностей 
и нужд из-за нехватки времени, которое отводится на иные виды занятости. 

 

Заключение. В результате эмпирического исследования субъективного отчуждения  
у студентов были выявлены особенности данного феномена, проявляющиеся в негативном 

аспекте сфер отчуждения от собственной личности и отчуждения в межличностных отноше-

ниях, проявляющиеся через психические состояния личности, выраженные социальными от-

ношениями и внутриличностными конфликтами. 
Проведенное эмпирическое исследование и его прогностическая ценность заключены  

в возможностях использования результатов и разработанной программы для снижения нега-

тивных эффектов влияния отчуждения на утрату важных и значимых для человека социаль-

ных связей в межличностной, учебной сферах, восприятии и переживании своего «Я». 
Социальный статус проблемы отчуждении и ее эвристичность в психологических ис-

следованиях связаны с анализом далеко идущих социальных и психологических последствий 

отчуждения и возникающих в связи с этим проявлений отчужденной и/или самоотчужден-
ной личности. 

Полученные результаты могут использоваться педагогом-психологом для работы со 

студентами; в центрах медико-психолого-педагогической и социальной помощи, семейных 

центрах; при разработке содержания дисциплин в образовательных программах подготовки 
психологов; для разработки программ сопровождения и коррекции личностных проявлений 

студентов с высоким уровнем отчуждения в учебной, семейной и межличностной сферах 

жизнедеятельности. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of subjective alienation in students. The 

article shows the status of the study of the problem of alienation in psychology in connection with the increased 

social consequences of alienation and the psychological manifestations of alienated and/or self-alienated per-

sonality that arise in connection with them. In this context, the tasks of studying the subjective alienation of 

students are updated. 
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The ontological and existential aspects of the category "alienation" are discussed. The philosophical ar-

gumentation in the studies of alienation is given, the review of the objective and subjective characteristics of 

alienation in psychology is presented; the bipolarity and ambivalence of alienation are revealed. 

The methods and procedures used in the empirical investigation of subjective alienation among students 

are described; the resources used in the study of techniques – "Questionnaire of subjective alienation" by  

E. N. Osin ("OSOTC") and "Questionnaire of mental states of the person" by A. T. Jersild – are given. The proce-

dure for creating and using the electronic form of E-forms questionnaires using the resources of the Microsoft 

platform is described. 

The article presents the results of an empirical study, a correlation analysis of the psychological features 

of the manifestation of alienation from society, alienation from study, alienation in interpersonal relationships, 

alienation in the family, alienation from one's own personality and mental states of the individual in students. In 

conclusion, the research capabilities and predictive value of the conducted research and the developed program 

are described. 

 

Keywords: subjective alienation, alienated personality, ostracism, psychological support of alienation, 

focus group, psychological guide. 
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