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ПсихоПатология 
Повседневности

Феномен отчуждения в контексте 
субъективного переживания 
одиночества в подростковом возрасте  

е.а. тимошенко, г.а. епанчинцева, е.в. назаренко

Аннотация. В статье раскрываются особенности феномена отчуждения в подростковом возрасте, опи-
сываются его типы. Феномен отчуждения раскрывается как один из аспектов субъективного переживания 
одиночества. Автор исходит из того, что отчуждение является результатом нарушения системы взаи-
моотношений личности с собой и окружающим миром. В связи с тем, что именно в подростковый возраст 
оказывается определяющим в построении личностной картины мира и выстраивании основных форм вза-
имодействия с окружающим миром проблема отчуждения становится особенно актуальной. В статье 
раскрывается структура отчуждения у подростков через переживание ими одиночества, проводится её 
анализ с учётом половых различий. В подростковом возрасте существенные качественные изменения пре-
терпевают, прежде всего, отношения в семье, со сверстниками, зачастую изменяется отношение к учё-
бе, своей деятельности и её результатам, отношение к самому себе и к обществу, а также возникают 
вопросы экзистенциального характера. На основании экзистенциальных представлений об отношении 
личности к одиночеству формируется или не формируется возможность ценить ситуации уединения и 
использовать их как ресурс для внутреннего диалога, личностного роста и развития. По результатам ис-
следования автором обосновывается психологическая работа с подростковой группой, направленная на 
формирование и закрепление позитивного одиночества, способствующего внутренней аутокоммуникации 
с её последующей экстериоризацией.
Ключевые слова: подросток, отчуждение, одиночество, самоотчуждение, ресурс уединения, радость уеди-
нения, изоляция, самоощущение, типы отчуждения, потребность в компании.
Abstract. This article features the phenomenon of alienation at teenage age and describes types of such alienation. 
The phenomenon of alienation reveals as one of aspects of subjective experience of loneliness. The authors base their 
research on the assumption that alienation is a result of violation of personality relations with himself or herself and 
the other world. Due to the fact that it is the adolescence that plays a crucial role in developing a personal perception 
of the world and basic forms of interaction with the world, alienation problem becomes particularly acute. The authors 
of the article describe the structure of alienation felt by teenagers through experience of loneliness and analyze the 
phenomenon of alientation taking into account gender differences. Serious changes occur at the age of adolescence. 
These changes involve, first of all, famly relations, relations with peers, studies, activity and activity results, self-concept 
and attitude towards society. This is the age when existential questions appear as well. Based on one’s existential idea of 
loneliness a person learns to value or not to value situations when he or she is alone and whether he or she can use such 
situations as a resource for internal dialogue, personal growth and development. Based on the results of the research 
the author substantiates the psychological work with the teen group aimed at creating and strengthening the positive 
loneliness, promoting internal self-communication with its subsequent exteriorization.
Key words: feeling, isolation, pleasure of a privacy, privacy resource, self-alienation, loneliness, alienation, teenager, 
alienation types, need for the company.

ны с такой�  характерйстйкой�  лйчностй как возраст. 
Однйм йз найболее протйворечйвых й значймых 
для лйчностного развйтйя является подростковый�  
возрастной�  перйод [1; 2; 3].

На фоне гормональной�  перестрой� кй, йзменяют-
ся особенностй характера, мйровоззренйе, сменяет-

Внутреннйй�  мйр человека, его псйхологйче-
скйй�  комфорт завйсят от многочйсленных 
глобальных соцйально-полйтйческйх й 
экономйко-правовых йзмененйй� , а также й 

от лйчностных качеств человека й его воспрйятйя 
окружающего мйра, которые, несомненно, связа-
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йсследованйя, посвяще�нные необходймостй й воз-
можностй коррекцйй отчужденйя через йзмененйе 
Я-концепцйй (В.В. Абраменкова), в рамках школьно-
го курса псйхологйй (А.Е. Горбушйн) [1].

В рамках нашего йсследованйя отчужденйе по-
нймается намй как нарушенйе сйстемы взаймоотно-
шенйй�  лйчностй с собой�  й/йлй окружающйм мйром.

Организация эмпирического исследования

Целью нашей�  работы является йзученйе феномена 
отчужденйя й субъектйвных пережйванйй�  одйно-
чества в подростковом возрасте.

Теоретйческой�  основой�  нашего йсследованйя 
является авторская модель отношенйя к одйно-
честву (Е.Н. Осйна, Д.А. Леонтьева), включающая в 
себя: отношенйя, уедйненйе, собственно одйноче-
ство й отчужденйе, т.е. согласно которой�  отчужде-
нйе рассматрйвается как одйн йз вйдов пережйва-
нйя одйночества [7; 8; 10].

Намй была выдвйнута следующая эмпйрйче-
ская гйпотеза: отчужденйе й субъектйвные пере-
жйванйя одйночества в подростковом возрасте на-
ходятся в статйстйческой�  значймой�  завйсймостй й 
ймеют половые разлйчйя.

В качестве методов эксперйментально-псй-
хологйческого йсследованйя намй былй йсполь-
зованы «Дйфференцйальный�  опроснйк пережй-
ванйя одйночества» (ДОПО-3), разработанный�  
Е.Н. Осйным й Д.А. Леонтьевым й разработанный�  
намй опроснйк йсследованйя тйпов отчужденйя. 
Статйстйческая оценка данных проведена про-
граммой�  SpssPaswStatistic 18; йспользованы ме-
тоды опйсательной�  статйстйкй, вычйслены непа-
раметрйческйе крйтерйй Колмогорова-Смйрнова, 
U-Манна-Уйтнй, проведе�н корреляцйонный�  ана-
лйз ранговой�  корреляцйй r-Спйрмена.

Характеристика респондентов исследования

Исследованйе было проведено на базе СОЛКД «Са-
мородово» г. Оренбурга (йюль, 2015 г.). Выборку со-
ставйлй детй подросткового возраста (13-14 лет), 
находящйеся в летнем оздоровйтельном лагере в 
колйчестве 47 человек.

Крйтерйямй выборкй былй:
– старшйй�  подростковый�  возраст (13-14 лет);
– отсутствйе тяже�лых соматйческйх заболева-

нйй� , травм;
– воспйтанйе в полной�  семье;
– образовательный�  уровень, обеспечйвающйй�  

понйманйе предлагаемых утвержденйй� .
По полу выборка гетерогенна: 18 мальчйков й 

29 девочек.

ся сйстема ценностей�  й йдеалов, вознйкают потреб-
ность в автономйй, потребность в прйнадлежностй 
к референтной�  группе, формйруется Я-концепцйя. 
Подростковый�  перйод обладает выраженной�  воз-
растной�  спецйфйкой� , которая в значйтельной�  мере 
детермйнйрована особенностямй соцйальной�  сй-
туацйй развйтйя, характерной�  для этого возраста, 
т.е. «складывается совершенно своеобразное, спец-
йфйческое для этого возраста, йсключйтельное, 
едйнственное, неповторймое отношенйе между 
ребе�нком й окружающей�  его дей� ствйтельностью», 
которая представляет собой�  «йсходный�  момент для 
всех дйнамйческйх йзмененйй� , пройсходящйх в раз-
вйтйй в теченйе данного перйода. Она определяет 
целйком й полностью те формы й тот путь, следуя 
по которому ребе�нок прйобретает все�  новые й но-
вые свой� ства лйчностй» [1; 5].

В связй с формйрованйем на данном этапе сй-
стемы отношенйй�  лйчностй с окружающйм мйром, 
людьмй й самоотношенйя особое значенйе прй-
обретает необходймость йзученйя феномена от-
чужденйя в подростковом возрасте. В этот перйод 
одновременно пройсходят лйчностная йдентйфй-
кацйя с другймй й обособленйе от другйх, отстай-
ванйе себя [4; 5; 6].

Исследованйя, посвяще�нные отчужденйю, 
показывают амбйвалентность данного явленйя 
(А.Б. Мурашов, Н.Д. Абсава й др.), предполагаю-
щую налйчйе как позйтйвных, так й негатйвных 
аспектов феномена. Позйтйвная сторона отчужде-
нйя представляет собой�  йсточнйк саморазвйтйя, 
способ самопознанйя лйчностй. С негатйвной�  сто-
роны отчужденйе рассматрйвается как проблема 
существованйя, экзйстенцйального крйзйса, веду-
щая к деформацйй внутренней�  структуры лйчно-
стй й ее�  пережйванйй� , результатом которых явля-
ются протйвопоставленйе й обособленйе самого 
себя от другйх людей�  й объектов. В завйсймостй 
от дефйнйцйй�  разлйчные аспекты отчужденйя со-
провождаются разлйчнымй чувствамй й эмоцйя-
мй (положйтельнымй: радостью, удовольствйем, 
йнтересов, удовлетворенйем й др. йлй же отрй-
цательнымй й ней� тральнымй: страхом, тревогой� , 
равнодушйем, безысходностью й др.) [7].

В современных соцйально-псйхологйческйх йс-
следованйях отчужденйе подростка рассматрйвает-
ся в контексте его йзоляцйй в референтной�  группе 
(Л.И. Белозеров), как характерйстйка нарушенной�  
сйстемы детско-родйтельскйх отношенйй�  (М.В. По-
левая), во взаймосвязй с одйночеством (О.Б. Дол-
гйнова, О.В. Дынчева), в контексте делйнквентного 
поведенйя (О.А. Топйльская) [2], йзучаются стра-
тегйй саморазрушающего поведенйя подростка в 
сйтуацйй отчужденйя (Ю.В. Попов) [6]. Имеются 
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ймущественно позйтйвно, онй могут йспытывать 
как положйтельные, так й отрйцательные эмоцйй, 
могут най� тй ресурс, способствующйй�  йх творче-
ской�  деятельностй, самопознанйю й саморазвй-
тйю. Прй этом высока йх завйсймость от общенйя, 
й, несмотря на то, что в целом респонденты не 
склонны счйтать себя одйнокймй, по мере воз-
можностй онй стараются йзбегать уедйненйя, ко-
торое может быть связано с непрйятнымй для нйх 
пережйванйямй. Следовательно, подросткй могут 
достаточно комфортно чувствовать себя й быть 
толерантнымй прй уедйненйй в том случае, еслй 
это йх лйчный�  выбор, а не вынужденная сйтуацйя. 
Кроме того, для гармонйчного лйчностного развй-
тйя данные перйоды не должны быть затяжнымй. 
Данный�  аспект согласуется й с возрастнымй осо-
бенностямй подростков: высокйм уровнем общей�  
актйвностй, высокой�  потребностью в общенйй й 
межлйчностном взаймодей� ствйй, преобладанйй 
орйентацйй на референтную группу, выраженным 
пойском себя й стремленйем к самойдентйфйка-
цйй. Участнйкй выборкй не счйтают себя абсолют-
но одйнокймй й не ймеющймй значймых связей�  с 
окружающймй людьмй [3; 11].

Исследованйе на основанйй разработанного 
намй опроснйка также не выявляет статйстйческй 
значймых разлйчйй�  межу группамй, соответствен-
но получена общая структура (без уче�та половых 
разлйчйй� , т.к. онй не являются статйстйческй зна-
чймымй) отчужденйя, включающая предлагаемые 
намй тйпы отчужденйй.

По результатам, полученным в результате 
аналйза разработанного намй опроснйка, можно 
говорйть об относйтельно гармонйчном развйтйй 
респондентов, т.к. все полученные среднйе показа-
телй статйстйческй значймо не превышают дйа-
пазон предполагаемой�  намй нормы (0-2) й согласу-
ются с даннымй ДОПО-3 (таблйца 2).

Таблица 2.
Средние показатели шкал разработанного 

нами опросника типов отчуждения
Названия шкал M SD
Самоотчуждение 1,83 0,38

Отчуждение от семьи 1,34 0,46
Отчуждение от значимого окружения 1,52 0,37

Отчуждение от учебы/работы, 2,05 0,42
Отчуждение от нравственных норм, 

обесценивание ценностей
1,71 0,43

Отчуждение экзистенциальное 1,62 0,60
Общий уровень отчуждения 10,03 1,80

Найбольшую поддержку й прйнятйе под-
росткй находят в семье й значймом окруженйй. 
Онй могут обратйться за советом к членам своей�  
семьй йлй друзьям, рассчйтывать на йх помощь в 

Результаты исследования

По завершенйю йсследованйя мы провелй общйй�  
аналйз полученных данных й сравнйтельный�  ана-
лйз показателей�  по группам мальчйков й девочек 
в отдельностй. В результате прймененйя «Дйф-
ференцйального опроснйка пережйванйя одйно-
чества» (ДОПО-3, Е.Н. Осйна й Д.А. Леонтьева) вы-
явлено, что преймущественное колйчество шкал 
(кроме, «Потребность в компанйй» й «Ресурс уедй-
ненйя», таблйца 1) ймеют несколько более высо-
кйе среднйе показателй в группе девочек, осталь-
ные соответственно несколько выше в группе 
мальчйков, но ймеющйеся разлйчйя не являются 
статйстйческй значймымй (Uкр > 112, р ≤ 0,05), что 
позволяет нам говорйть о сходностй структуры пе-
режйванйя одйночества мальчйкамй (1 группа) й 
девочкамй (2 группа) подросткового возраста.

Таблица 1.
Средние показатели шкал «Дифференциального 

опросника переживания одиночества»
(Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева)

Шкалы Мальчики Девочки

Изоляция 1,39 1,43

Самоощущение 1,34 1,66

Отчуждение 1,54 1,77

Дисфория 2,16 2,43

Проблемное одиночество 2,84 3,15

Потребность в компании 2,76 2,68

Радость уединения 2,61 2,54

Ресурс уединения 2,85 2,91

Общее переживание оди-
ночества

1,43 1,62

Зависимость от общения 2,59 2,75

Позитивное одиночество 2,76 2,83

Прйведе�нные шкалы группйруются в трй йто-
говые: «Общее пережйванйе одйночества», «Завй-
сймость от общенйя», «Позйтйвное одйночество», 
на основанйй которых в соответствйй ДОПО-3 й 
раскрывается структура рассматрйваемого фено-
мена. Статйстйческй достоверно (р < 0,05) в струк-
туре пережйванйя подросткамй одйночества пре-
обладают завйсймость от общенйя й позйтйвное 
одйночество, что говорйт об относйтельно адап-
тйвном отношенйй респондентов к одйночеству, 
т.е. о налйчйй у нйх способностй ценйть сйтуацйй 
уедйненйя й продуктйвно йспользовать йх как 
ресурс для внутреннего дйалога й лйчностного 
развйтйя. Соответственно, перйоды пребыванйя 
наедйне с самйм собой�  воспрйнймаются ймй пре-

психопатология повседневности
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уедйненйя (r = ,346; p < 0,05) й ресурс уедйненйя 
(r = ,318; p < 0,05), но прй этом отмечается й мень-
шая потребность в компанйй (r = -,335; p < 0,05). 
Аналогйчные связй на тождественном уровне 
значймостй наблюдаются й со шкалой�  отчужде-
нйя, что показывает нам, что отсутствйе значй-
мых связей�  с окружающймй людьмй у подростков 
веде�т к увелйченйю потребностй в общенйй й в 
тоже время увелйчйвает продуктйвность уедй-
ненйя. Потребность в компанйй же увелйчйвает-
ся прй налйчйй негатйвных чувств, связанных с 
пребыванйем в одйночестве (шкала «Дйсфорйя» 
r = ,363; p < 0,05) й отсутствйе общенйя увелйчй-
вает негатйвную оценку одйночества как фено-
мена (шкала «Проблемное одйночество» r = ,352; 
p < 0,05), прй этом увелйчйвается й самоотчуж-
денйе (r = ,293; p < 0,05). Здесь также можно ска-
зать, что чем больше завйсймость у респонден-
тов от общенйя, в большей�  мере с референтной�  
группой� , тем большйе трудностй онй йспытываю 
в самопрйнятйй, йм необходймо вйденйе себя в 
коллектйве для определенйя себя в обществе в 
целом. Вместе с тем прй увелйченйй потребностй 
в общенйй подросткй становятся более готовымй 
к соблюденйю общеустановленных нравственных 
норм й правйл (шкала «Отчужденйе от нравствен-
ных норм», r = -,314; p < 0,05).

В рамках нашего опроснйка й предлагаемых 
намй тйпов отчужденйя шкала «Самоотчужде-
нйе» не ймеет статйстйческй значймых взай-
мосвязей�  с другймй сферамй взаймодей� ствйя 
й существованйя лйчностй, что, возможно, ука-
зывает на некую обособленность характерйстй-
кй самопрйнятйя у подростков, показывает, что 
йх внутреннее лйчностное самоопределенйе 
не всегда завйсйт от основных сфер взаймодей� -
ствйя как й налйчйе йлй отсутствйе отчужденйя 
от семьй [12]. Здесь отчастй можно говорйть, 
что подросткй бессознательно разгранйчйвают 
для себя сферу взаймодей� ствйя с обществом й 
сферу лйчностно-йнтймного круга своей�  актйв-
ностй, к которому относят свой лйчные пере-
жйванйя й пережйванйя связанные со своей�  
семьей� . Так отчужденйе от значймого окруже-
нйя ймеет выраженные прямые статйстйческй 
значймые взаймосвязй с отчужденйем от уче� -
бы (r = ,422; p < 0,001) й нравственных норм 
(r = ,363; p < 0,05), а также экзйстенцйального 
отчужденйя (r = ,427; p < 0,001). Лйчностная по-
зйцйя опрошенных намй подростков выражает-
ся, прежде всего, через уче� бу, являющуюся одной�  
йз основных сфер йх деятельностй, й через со-
блюденйе йлй несоблюденйе ймй нравственных 
норм й ценностей�  общества.

сложных сйтуацйях, чувствуют себя прйчастнымй 
к пройсходящему й йспытывать чувство общно-
стй внутрй этйх мйкросоцйумов. В меньшей�  сте-
пенй онй уверены в том, что, то, что онй делают 
дей� ствйтельно правйльно, й онй могут гордйться 
этйм, что вполне естественно в сйлу прохожденйя 
процесса самоопределенйя.

Исследование взаимосвязей 
(корреляционный анализ).

Корреляцйонный�  аналйз полученных данных по 
шкалам опроснйка дйфференцйального пережйва-
нйя одйночества й разработанного намй опроснй-
ка тйпов отчужденйя посредством непараметрйче-
ского крйтерйя ранговой�  корреляцйй r-Спйрмена 
выявляет налйчйе статйстйческй значймых взай-
мосвязей�  как внутрй шкал опроснйков, так й меж-
ду нймй (таблйца 3).

ИтоговыеДОПО-3 «Общее пережйванйе одй-
ночества», «Завйсймость от общенйя», «Позйтйв-
ное одйночество» соответственно ймеют прямые 
статйстйческй значймые взаймосвязй (p < 0,001) 
с составляющймй йх шкаламй. Преобладающая 
шкала дйфференцйального опроснйка «Позйтйв-
ное одйночество» также ймеет прямопропорцй-
ональные взаймосвязй с «Общйм пережйванйем 
одйночества» (r = ,315; p < 0,05) й входящймй в 
его состав шкаламй (йзоляцйя, самоощущенйе, 
отчужденйе), отчужденйем от нравственных 
норм (r = ,325; p < 0,05) й обратную связь со шка-
лой�  «Самоотчужденйя» (r = -,305; p < 0,05). Сле-
довательно, способность подростков находйть 
ресурс в уедйненйй й творческй йспользовать его 
для самопознанйя й саморазвйтйя оказывается 
выше, чем более глубоко осознанйе степенй акту-
ального ощущенйя одйночества й одновременно с 
тем меньше степень самоотчужденйя. Связь позй-
тйвного одйночества й отчужденйя от нравствен-
ных норм обуславлйвается скорее особенностямй 
возрастного перйода, стремленйем к выделенйю 
йз общей�  массы людей� . Следующая по выражен-
ностй шкала «Завйсймость от общенйя» также 
ймеет прямую статйстйческй значймую взаймос-
вязь с самоотчужденйем (r = ,289; p < 0,05) й об-
ратную с радостью уедйненйя (r = -,298; p < 0,05), 
что говорйт о том, что чем негатйвнее представ-
ленйе респондентов об одйночестве, чем выше 
его непрйятйе, тем больше онй ограждаются от 
свойх внутреннйх пережйванйй�  й не могут най� -
тй какйе-лйбо положйтельные стороны того, что 
остаются наедйне самй с собой� . Интересно также 
то, что общее пережйванйе одйночества, его прй-
нятйе оказывается тем выше, чем выше радость 
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ственнымй нормамй й ценностямй, которые 
являются выраженйем лйчностной�  позйцйй 
подростков.

Заключение

Результаты йсследованйя йзученйя феномена 
отчужденйя через прйзму субъектйвного пере-
жйванйя одйночества в сйлу невыявленностй вы-
раженных нарушенйй�  сйстемы взаймоотношенйй�  
лйчностй с собой�  йлй окружающйм мйром, по-
зволяют говорйть об относйтельно гармонйчном 
развйтйй йзученной�  намй группы подростков, с 
уче�том того что перйоды уедйненйя не должны 
быть затяжнымй. Прй налйчйй же отчужденйя 
его преодоленйе возможно в процессе целена-
правленной� , спецйальным образом органйзован-
ной�  псйхологйческой�  работы с подросткамй й йх 
блйжай� шйм окруженйем, направленной�  на фор-
мйрованйе й закрепленйе навыков йдентйфйка-
цйй, прйнятйя себя, продуктйвной�  актйвностй 
в уедйненйй й укрепленйе позйтйвных связей�  с 
окружающймй людьмй й обществом в целом, усй-
ленйе йх мотйвацйй в учебной�  деятельностй, а 
также развйтйе характерных для неотчужде�нной�  
лйчностй качеств. 

Выводы

1. В нашем йсследованйй выявлено, что пережй-
ванйе одйночества й тйпы отчужденйя в под-
ростковом возрасте не ймеют половых разлй-
чйй� .

2. В структуре пережйванйя подросткамй одйно-
чества преобладают статйстйческй значймые 
завйсймостй от общенйя й позйтйвное одйно-
чество, по тйпам отчужденйе не ймеет статй-
стйческй значймых разлйчйй�  прй сравненйй 
«шкалы уче�бы» й «шкалы самоотчужденйе».

3. Результаты статйстйческого аналйза позволя-
ют говорйть о том, что способность подрост-
ков находйть ресурс в уедйненйй й творческй 
йспользовать его для самопознанйя й самораз-
вйтйя оказывается тем выше, чем более глубо-
ко осознанйе степенй актуального ощущенйя 
одйночества й одновременно с тем меньше 
степень самоотчужденйя; а негатйвное пред-
ставленйе респондентов об одйночестве усй-
лйвается его непрйятйем.

4. В рамках йсследованных тйпов отчужденйя 
прослежйвается прямопропорцйональная 
корреляцйонная взаймосвязь между успехом 
в уче�бе, познавательнымй мотйвамй й нрав-
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