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РЕЗЮМЕ

Исследование посвящено изучению субъективной оценки молодёжью и пред-
ставителями старшего поколения ситуации социального отчуждения 
России в  пространстве международных отношений. Контекст жизни 
россиян осмыслен авторами через призму психологии социального стресса 
и совладания с ним, что отражает новизну исследования.
Цель исследования. Выявить особенности субъективной оценки и когни-
тивно-поведенческих стратегий преодоления стресса социального отчуж-
дения у молодёжи и старшего поколения.
Методы. Сравнительное исследование проведено на стыке идиографиче-
ского и номотетического подходов. Выборка состояла из 4 эмпирических 
групп респондентов разных возрастов – 100 человек (мужчины и женщины) 
от 18 до 78 лет (М = 35,8; SD = 15,3). Методический комплекс включал: интер-
вью на восприятие ситуации отчуждения россиян в современном контексте, 
обработанное методом контент-анализа; методики «Когнитивная оценка 
стрессовой ситуации» (Маленова  А.Ю., 2015), «Шкала этнонациональных 
установок» (Хухлаев О.Е., Кузнецов И.М., Ткаченко Н.В., 2018), «Методика диа-
гностики когнитивно-поведенческих стратегий преодоления стрессовой 
ситуации» (Сизова  И.Г., Филиппченкова  С.И., 2002), «Опросник личностных 
изменений» (Парфенова Т.В., 2008).
Результаты. Оценка последствий отчуждения амбивалетна, связана как 
с  констатацией снижения качества жизни, ограничением возможностей, 
так и с интеграцией на уровне нации. Доминирующей эмоцией по отноше-
нию к  отчуждению является печаль, отражающая сложность ситуации, 
при  этом как  стрессогенная она  в  большей степени оценивается пред-
ставителями средней взрослости. Стратегии её  преодоления направле-
ны у молодых людей на усиление субъективного контроля над ситуацией. 
В юности восприятие действительности без переноса агрессии на другие 
этносы, возможно в случае менее выраженных этнических установок. 
Заключение. Основными субъективными критериями ситуации социаль-
ного отчуждения как  социального стресса являются: разделение стран 
на  «своих» и  «чужих»; негативная оценка напряжённости международных 
отношений; восприятие ограничений планирования; самореализации 
в будущем.

Ключевые слова: социальное отчуждение, субъективная оценка, социаль-
ный стресс, преодоление стресса; межэтнические установки
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ABSTRACT

The research is devoted to the study of the subjective assessment by young people 
and representatives of  the  older generation of  the  situation of  social exclusion 
of Russia in the space of international relations. The context of the lives of Russians 
is comprehended by the authors through the prism of the psychology of social stress 
and coping with it, which reflects the novelty of the study.
The aim. To  identify the features of subjective assessment and cognitive-behav-
ioral strategies for overcoming the stress of social exclusion among young people 
and the older generation.
Methods. The comparative study was conducted at the intersection of idiographic 
and nomothetic approaches. The sample consisted of 4 empirical groups of respond-
ents of different ages, a total of 100 people (men and women) from 18 to 78 years old 
(M = 35.8; SD = 15.3). The methodological complex included: a semi-structured inter-
view, methods “Cognitive assessment of a stressful situation” (Malenova A.Yu., 2015), 
“Scale of ethno-national attitudes” (Khukhlaev O.E., Kuznetsov I.M., Tkachenko N.V., 
2018), “Methods for  diagnosing cognitive-behavioral strategies for  overcoming 
a stressful situation” (Sizova I.G., Filippchenkova S.I., 2002), “Questionnaire of personal 
changes” (Parfenova T.V., 2008).
Results. Assessing the  consequences of  alienation is  ambivalent, associated 
with a decline in the quality of life, limited opportunities, and integration at the na-
tional level. The dominant emotion is sadness, reflecting the uncertainty of the situa-
tion. It is more assessed as stressful by representatives of middle adulthood. Strategies 
for overcoming it are aimed at strengthening subjective control over the situation 
among young people. In youth, perception of reality without transferring aggression 
to other ethnic groups is possible in the case of less pronounced ethnic attitudes.
Conclusion. The main subjective criteria for the situation of social exclusion as social 
stress are the division of countries into “Ours” and “Strangers”; a prevailing negative 
assessment of  the  consequences of tension in  international relations; perception 
of subjective limitations of planning and self-realization in the future.
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ВВЕДЕНИЕ

Резкое осложнение международных отношений при-
вело к постепенной изоляции России и взаимной отчуж-
дённости в мировом сообществе. При этом отмечается, 
что это происходит на фоне накопленной психологиче-
ской усталости россиян, с одной стороны, и «сплочения 
вокруг флага» – с другой [1]. Введение санкций, трансля-
ция негативного отношения к России, проявление агрес-
сии в социальных сетях, визовые ограничения, запрет 
на использование отдельных цифровых сервисов и плат-
форм лишь фасилитировали данный процесс. Стремление 
Запада к изоляции россиян на макросоциальном уров-
не подтолкнуло последних к консолидации, укреплению 
позитивной этнической идентичности, разделению мира 
на «своих» и «чужих» («дружественные страны» и «страны-
агрессоры»), то есть к взаимной отчуждённости с миром.

Проблема социального отчуждения занимает важное 
место в современной науке. Учёные отмечают амбива-
лентную нагрузку отчуждения, уделяя внимание его не-
гативным проявлениям и последствиям как для отдель-
ного субъекта, так и группы. Отмечается, что в ситуациях 
отчуждения и изоляции усиливается социальная дезадап-
тация человека [2], фиксируются проявления депрессии, 
возникновение чувства вины [3], суицидальных мыслей 
[4], обостряются чувства невостребованности, бессилия, 
безразличия, одиночества, развиваются фобические со-
стояния [5]. В ситуации отчуждения любой человек испы-
тывает стресс, который, с одной стороны, забирает ресур-
сы, а с другой – необходим для адаптации к новым усло-
виям и развития. На уровне большой социальной груп-
пы, этноса, страны отмечаются аналогичные последствия.

Отмеченные процессы влекут за собой изменения 
в образе жизни, ментальности, приводят к психологиче-
ским перегрузкам человека, повышению уровня повсед-
невного стресса, снижению удовлетворённости жизнью 
и трудностям в самореализации. В свою очередь это при-
водит к ухудшению психологического здоровья, которое, 
по мнению Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), определяется психическим и психологическим бла-
гополучием, психоэмоциональным состоянием человека. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что психоло-
гическое и физическое состояние людей в ситуации хро-
нического повседневного стресса приводит к субъектив-
но ощущаемой беспомощности и бессмысленности уси-
лий. Накапливающееся напряжение постепенно приводит 
к истощению ресурсов и ухудшению психоэмоциональ-
ного здоровья и благополучия людей разного возраста 
[6]. В комплексном плане действий ВОЗ в области психи-
ческого здоровья на 2013–2030 гг. отмечено, что стресс 
наряду с другими факторами риска является важной при-
чиной ухудшения психологического, психического и фи-
зического здоровья людей. В Глобальных оценках здоро-
вья ВОЗ, опубликованных в 2024 г., отмечается, что не-
инфекционные заболевания входят в десятку самых рас-
пространённых причин смертности людей (в странах со 
средним и высоким уровнем дохода они входят в топ-3)1. 

1 https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376869/9789240094703-eng.pdf

По данным Информационного бюллетеня ВОЗ, около 18 % 
всех проблем здоровья приходится на стресс, депрессию 
и беспокойство2. Таким образом, каузальная связь стрес-
са и здоровья очевидна. Стресс (в том числе социальный) 
может привести к краткосрочным и долгосрочным про-
блемам со здоровьем, поэтому актуальность его изучения 
не снижается. В свою очередь, хронический стресс высту-
пает в качестве контекстуального слоя, на фоне которо-
го люди сталкиваются с другими типами стрессоров (еже-
дневные неприятности, острые события), что увеличивает 
риск отсутствия ресурсов, чтобы эффективно справлять-
ся с дополнительными стрессорами [7].

Особый контекст жизни современных людей, связан-
ный с переживанием социального отчуждения, требует 
нового осмысления с точки зрения психологии стресса 
и совладания.

Социальное отчуждение – это концепция, которая ис-
пользуется в мировой науке для описания современных 
форм социальных барьеров. Сам термин «отчуждение» 
(нем. еntfremdung; англ. alienation) означает «отдаление», 
«отрыв», «прекращение близких отношений между кем-
нибудь, внутреннее отдаление». Ситуация отчуждения со-
провождается ощущением разобщённости человека с дру-
гой личностью, с группой или обществом, с самим собой 
и может рассматриваться на разных уровнях – антрополо-
гическом, социально-культурном и межнациональном [8].

Социальное отчуждение соотносится с  процесса-
ми, в  ходе которых отдельные люди и  целые сообще-
ства систематически сталкиваются с  ограничениями 
своих прав, возможностей и ресурсов (например, жи-
лищных условий, занятости, медицинского обслужива-
ния, участия в общественной жизни, демократического 
участия и т. д.), обычно доступных для других членов об-
щества. Это процесс, при котором человек, группа, ощу-
щают себя отвергнутыми, изолированными или непри-
знанными в обществе. На макроуровне проблема отчуж-
дения фиксируется в стремлении наций к обособлению, 
но при этом одновременно и к вынужденному взаимо-
действию. Этот  процесс сопровождается локализаци-
ей, сокращением программ взаимодействия, усилени-
ем интолерантности, стремлением к  доминированию 
одних наций, государств над другими [9].

Другими словами, это  отделение «одних» от  «дру-
гих», что делает невозможным полноценное равноправ-
ное участие всех сторон в экономической, социальной 
и политической жизни общества.

Социальная стигматизация, которая часто сопрово-
ждает данные процессы и с которой столкнулось рос-
сийское общество на  мировой арене отношений [10], 
способна создавать атмосферу межэтнического отчуж-
дения, переживание отчуждения на уровне отдельного 
человека [11], а также отчуждения нацией собственной 
системы ценностей, то есть самоотчуждения.

Таким образом, отчуждение на уровне группового 
и  индивидуального самосознания можно рассматри-
вать как социальный стрессор, требующий от человека 
и от общества ресурсов для совладания.

2 https://iris.who.int/handle/10665/355464
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В психологической науке исследования социального 
стресса начались в 1960–1970-х гг. Однако при наличии 
довольно большого количества исследований, изучаю-
щих отдельные аспекты социального стресса, практиче-
ски отсутствует единое понимание сущности этого фено-
мена, его функций; не определён спектр стрессоров, вы-
зывающих его возникновение. До сих пор используют-
ся несколько схожих по значению терминов, обознача-
ющих это явление, а именно: «психосоциальный стресс», 
«социально-психологический стресс», «стресс в обще-
стве». Среди учёных, чьи работы посвящены изучению 
феноменологии социального стресса, необходимо упо-
мянуть американских исследователей B.S. Dohrenwend, 
B.P. Dohrenwend, S. Levine, N.A. Scotch, E. Gross, H. Kaplan, 
G.C. Gleser, B.L. Green, C. Winget. В данных работах нача-
лось изучение таких видов стресса, которые вызывают-
ся стимулами, генерируемыми обществом. Исследования 
B.S. Dohrenwend и B.P. Dohrenwend показали, что незави-
симый тип стресса связан с принадлежностью к опреде-
лённой социальной группе, слою общества. Это особенно 
верно в отношении низших слоёв общества, члены кото-
рого испытывают интенсивный психологический стресс 
[12]. А.М. Möller-Leimküller использует понятие «стресс 
в обществе» и рассматривает среди причин стресса в об-
ществе быстрые экономические и социальные изменения, 
которые приводят к потере социального статуса и нару-
шению социальной идентичности индивида, войны и свя-
занные с ними миграции населения [13]. «Социальный» 
стресс – это комплекс физиологических реакций и эмоци-
ональных последствий, возникающих в результате избы-
точного воздействия на организм различных социальных 
факторов, среди которых на первый план выходят соци-
альная изоляция и смежные феномены [14]. Также среди 
наиболее распространённых и значимых причин стрес-
са в обществе выделяют: социальную несправедливость, 
дискриминацию, нарушение прав отдельных индивидов 
или групп людей, социально-политическую нестабиль-
ность, угрозу безопасности, неоднозначность оценки по-
литических событий, действий политических и государ-
ственных деятелей. Политический стресс особенно силен, 
если политические изменения развиваются интенсивно 
и быстро. В таких ситуациях изменения происходят недо-
статочно осознанно, спонтанно, без учёта возможных по-
следствий для различных групп людей, при этом многие 
люди теряют свой социальный статус, нарушаются права 
различных групп людей [15].

С началом специальной военной операции произо-
шло усиление санкционного давления, информацион-
ного воздействия, стигматизации и  отчуждения граж-
дан России в мировом пространстве. В итоге россияне 
столкнулись с новым источником стресса, который яв-
ляется важнейшим социальным фактором здоровья/не-
здоровья населения [16]. Всё это определило проблем-
ное поле, новизну и актуальность данного исследования.

Проблемные вопросы – какова специфика субъектив-
ной оценки ситуации социального отчуждения и связан-
ного с ней психоэмоционального состояния, а также ког-
нитивно-поведенческих стратегий преодоления соци-
ального отчуждения у молодёжи и старшего поколения? 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить особенности субъективной оценки ситу-
ации социального отчуждения россиян и  связанного 
с  ней психоэмоционального состояния, а  также осо-
бенности когнитивно-поведенческих стратегий прео-
доления социального отчуждения у молодёжи и стар-
шего поколения.

Были выдвинуты следующие предположения:
1. Существуют общие и специфические, связанные 

с возрастом, особенности субъективной оценки ситуации 
социального отчуждения россиян в пространстве между-
народных отношений и связанного с ней психоэмоцио-
нального состояния. 

2. В период юности и молодости существуют специ-
фические взаимосвязи оценки ситуации социального от-
чуждения россиян с социально-этническими установка-
ми личности.

3. Когнитивно-поведенческие стратегии преодоления 
стресса социального отчуждения имеют статистически зна-
чимые отличия у представителей разных возрастных групп.

МЕТОДЫ

Выборка. В исследовании приняли участие 100 че-
ловек (мужчины и женщины) от 18 до 78 лет (М = 35,8; 
SD = 15,3). Выборку составили только те респонденты, ко-
торые оценили сложившуюся ситуацию на арене между-
народных отношений России как ситуацию социального 
отчуждения, а также дали информированное согласие 
на участие в исследовании. В выборку вошли граждане 
РФ, проживающие в г. Кострома (58 человек) и Костром-
ской области (42  человека). Все респонденты – жите-
ли городов и районных центров. 100 % выборки отнес-
ли себя к пользователям интернет-ресурсов и социаль-
ных сетей, отметили, что активно следят за обновлени-
ем политических, экономических, социальных новостей.

Респонденты были разделены по возрастному при-
знаку (по Э. Эриксону) на основную исследовательскую 
группу (юность и ранняя взрослость/молодость) и груп-
пу сравнения (средняя и поздняя взрослость), т. е. в ис-
следовании приняли участие 4 возрастных категории. 
1-ю группу составили представители юношеского возрас-
та от 18 до 20 лет – 25 человек (M = 19,32; SD = 0,7; 10 юно-
шей и 15 девушек), студенты организаций высшего и сред-
него профессионального образования, из них 36 % со-
вмещают учёбу и работу; 52 % состоят в романтических 
отношениях; 44 % проживают совместно с родителями. 
Во 2-ю группу вошли представители ранней взрослости 
от 21 до 39 лет – 25 человек (M = 26,1; SD = 8,1; 9 мужчин 
и 16 женщин), из них 48 % – студенты, преимущественно 
совмещающие учёбу с работой, остальные – работающие 
граждане; 60 % отметили средний уровень достатка, 16 % – 
достаток выше среднего, 8 % – высокий достаток, осталь-
ные – ниже среднего; 84 % отметили, что состоят в близ-
ких отношениях, из них 62 % – в браке; 48 % имеют 1 ре-
бёнка, 20 % – 2 и более детей. 3-я группа включала предста-
вителей средней взрослости от 47 до 59 лет – 25 человек 
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(M = 53,7; SD = 4,3; 7 мужчин и 18 женщин), 84 % – рабо-
тающие, 16 % – работающие пенсионеры; 88 % отметили 
средний достаток, 12 % – достаток выше среднего; 36 % 
воспитывают несовершеннолетних детей; 72 % состоят 
в браке, 12 % не находятся в отношениях на данный мо-
мент. В 4-ю группу вошли представители поздней взрос-
лости от 62 до 78 лет – 25 человек (M = 69,6; SD = 4; 8 муж-
чин и 17 женщин), из них 28 % – работающие пенсионе-
ры; 72 % состоят в браке, 20 % – не состоят в отношениях 
на данный момент; 64 % отметили средний достаток, 20 % – 
достаток ниже среднего, по 8 % – низкий и высокий доста-
ток. Относительная принадлежность групп к однородным 
стратам общества по социально-экономическому статусу 
(уровень дохода, род деятельности, регион проживания) 
позволяет проводить сопоставительный анализ по изу-
чаемым параметрам: субъективная оценка ситуации со-
циального отчуждения и связанного с ней психоэмоцио-
нального состояния, стратегии преодоления, этнонацио-
нальные установки, оценка личностных изменений. Сле-
дует отметить, что Костромская область – один из субъек-
тов Центрального федерального округа, при этом входит 
в условный выделенный тип «Северные регионы» (так-
же в него входят Ярославская, Вологодская, Новгород-
ская, Мурманская и другие области), для которых харак-
терны низкая численность населения, высокий образо-
вательный потенциал, относительно высокий уровень 
заработной платы и др. [17]. В настоящее время, по дан-
ным Росстата (за 2023 г.), Костромская область по основ-
ным социально-демографическим и экономическим пока-
зателям соответствует общероссийским тенденциям: со-
отношение проживающих в городах и сельской местно-
сти; уровень доходов населения; соотношение деторож-
дения и естественной убыли населения (за исключением 
Москвы и крупных федеральных центров), – что повыша-
ет возможность экстраполяции результатов.

Модель исследования построена на субъектно-де-
ятельностном подходе (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлин-
ский, Л.И. Анциферова, А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко), 
позволяющем рассматривать человека в качестве субъ-
екта жизненного пути, преобразующего жизненные ситу-
ации, самостоятельно выстраивающего образ будущего, 
линии жизненного развития, индивидуальные стратегии 
совладающего поведения, самодетерминирующего со-
циальную активность, находящего и фиксирующего ре-
сурсы психологического благополучия; а также на соци-
окультурном (экологическом) подходе (К. Левин, У. Брон-
фенбреннер, Д.С. Лихачев, В.И. Панов, А.А. Реан), рассма-
тривающем развитие человека в контексте его взаимо-
действия с социальной средой (в т. ч. стрессогенной), 
предполагающем изучение влияния ситуации социаль-
ного отчуждения на россиян разных поколений.

Методы исследования. Работа выполнена на сты-
ке идиографического и номотетического подходов в свя-
зи с неоднородностью эмпирических референтов (вос-
приятие, субъективная оценка, преодоление).

Методический комплекс включал:
1. Полуструктурированное интервью на восприятие 

ситуации отчуждения россиян в современном полити-
ческом контексте, включающее биографический (пол, 

возраст, род деятельности, наличие близких отношений, 
гражданство) и содержательный (позволяет узнать, по-
чувствовали ли респонденты на себе эффекты отчужде-
ния россиян, в чём оно проявляется; сопряжена ли ситу-
ация с личными потерями; является ли эта ситуация зна-
чимой для них и какие эмоции/чувства вызывает) блоки.

2. «Когнитивная оценка стрессовой ситуации» 
А.Ю. Маленовой (2015). Респондентам было предложе-
но оценить ситуацию отчуждения россиян. В  основе 
методики лежит семантический дифференциал, позво-
ляющий дать субъективную оценку ситуации, на осно-
ве которой строится ситуационный профиль и опреде-
ляется степень выраженности каждого ситуационного 
фактора. Методика представляет собой набор из 17 по-
лярных шкал [18].

3. «Шкала этнонациональных установок» О.Е. Хухла-
ева, И.М. Кузнецова, Н.В. Ткаченко (2018). Методика изу-
чает аттитюды по отношению к феномену «националь-
ность», содержит четыре субшкалы: националистические 
установки (неприязненное отношение к  представите-
лям иных национальностей); патриотические установ-
ки (ощущение гордости за свою национальную принад-
лежность и  связи с  людьми «своей национальности»); 
нейтральные этнонациональные установки (безразлич-
ное отношение к своей национальной принадлежности); 
негативистские этнонациональные установки (отрица-
тельное отношение к феномену национальности и на-
циональной принадлежности) [19].

4. «Методика диагностики когнитивно-поведен-
ческих стратегий преодоления стрессовой ситуации» 
И.Г.  Сизовой, С.И. Филиппченковой (2002). Диагности-
ческая процедура позволяет исходно для  анализа за-
дать ситуацию отчуждения россиян в современном по-
литическом контексте. Опросник состоит из 53 утверж-
дений, где предлагаются субшкалы для оценки частоты 
употребления каждой из описанных стратегий, а также 
коэффициенты для оценки выраженности конструктив-
ных преобразующих и  приспособительных стратегий, 
включая неконструктивные стратегии преодоления [20].

5. «Опросник личностных изменений» Т.В.  Парфе-
новой (2008). Методика включает 20 пар утверждений, 
разбитых на четыре шкалы (фактора): «Психологическое 
благополучие», «Религиозность», «Переживание угро-
зы экстремального события» и «Поиск ощущений» [21].

Описание процедуры. На  первом этапе проана-
лизированы результаты субъективной оценки ситуа-
ции социального отчуждения россиян во всех эмпири-
ческих группах (авторская анкета и методика «Когнитив-
ная оценка стрессовой ситуации» А.Ю. Маленовой, 2015). 
На втором этапе исследования был проведён сравни-
тельный анализ когнитивно-поведенческих стратегий 
преодоления ситуации отчуждения в  разных возраст-
ных группах («Методика диагностики когнитивно-по-
веденческих стратегий преодоления стрессовой ситуа-
ции» И.Г. Сизовой, С.И. Филиппченковой, 2002). На тре-
тьем этапе изучалась специфика связи восприятия си-
туации отчуждения и социально-этнических установок, 
а также характера личностных изменений на фоне пере-
живаемых событий современного контекста.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе исследования в четырёх эмпириче-
ских группах было проведено полуструктурированное ин-
тервью, результаты которого были обработаны методом 
контент-анализа. В основу были заложены следующие ка-
тегории: кто является субъектом отчуждения (мы отчуж-
даемся или от нас отчуждаются); индикаторы отчуждения 
россиян в международном пространстве; личные послед-
ствия/эффекты отчуждения; связанные с отчуждением 
эмоции, чувства; потенциальные способы преодоления си-
туации отчуждения. Содержательные ответы, полнота ко-

торых позволяла применить к обработке контент-анализ, 
была получена у 80 респондентов. Остальные респонден-
ты дали на ряд вопросов краткие и/или обобщённые отве-
ты («не знаю», «затрудняюсь ответить, просто чувствую», 
«разные»/«негативные чувства», «да»/«нет», «серьёзные по-
следствия» и т. д.). Обобщение может быть индикатором 
попытки ухода от ответа вследствие того, что предмет во-
проса воспринимается как небезопасный. В большей сте-
пени пытались давать обобщённые ответы респонденты 
третьей группы – средняя взрослость (14 человек), также 
по 3 человека в группах «юность» и «ранняя взрослость».

Результаты представлены в таблице 1.

Категории анализа Юность Ранняя 
взрослость

Средняя 
взрослость

Поздняя 
взрослость

Субъект отчуждения

Субъект отчуждения – мы (россияне) 16 % 8 % 8 % 16 %

Субъект отчуждения – другие страны 88 % 96 % 96 % 84 %

Индикаторы отчуждения россиян на международной арене отношений

Санкции 40 % 40 % 32 % 96 %
Запрет/ограничения въезда на территории других 
государств 32 % 16 % 0 % 0 %

Русофобия 28 % 16 % 20 % 0 %
Усложнение условий для поступления россиян  
в зарубежные ВУЗы 12 % 0 % 0 % 0 %

Потеря уважения к российскому образованию 0 % 20 % 0 % 0 %

Отказ от рыночных отношений 0 % 16 % 0 % 0 %

Уход брендов 0 % 0 % 12 % 0 %
Отказ от общения со стороны родственников  
из «недружественных» стран 0 % 0 % 0 % 16 %

Последствия отчуждения россиян на личностном уровне
Трудности удовлетворения потребительских  
потребностей 32 % 36 % 12 % 16 %

Прекращение/ограничение общения с родственниками 
и друзьями из других стран 20 % 0 % 0 % 24 %

Ухудшение экономического положения 80 % 84 % 92 % 72 %

Невозможность выезда заграницу (отдых, учеба) 44 % 36 % 28 % 16 %

Чувства/эмоции, связанные с отчуждением

Печаль 32 % 24 % 56 % 46 %

Презрение 8 % 8 % 8 % 4 %

Страх 4 % 12 % 12 % 0 %

Безразличие 8 % 4 % 16 % 28 %

Гнев 8 % 16 % 0 % 4 %

Волнующий интерес 20 % 12 % 0 % 0 %

Вина 8 % 12 % 0 % 0 %

Стыд 8 % 8 % 0 % 0 %

Способы преодоления ситуации отчуждения

Прекращение военной операции 12 % 24 % 56 % 72 %

Объединение на уровне нации 28 % 20 % 0 % 4 %

Нет вариантов позитивного исхода 20 % 12 % 0 % 0 %

Т А Б Л И Ц А   1
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНДИКАТОРОВ КАТЕГОРИЙ 
КОНТЕНТ-АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРВЬЮ (n = 80)

T A B L E   1
FREQUENCY OF OCCURRENCE OF INDICATORS 
OF CONTENT ANALYSIS CATEGORIES IN THE INTERVIEW 
RESULTS (n = 80)
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Установлено, что  независимо от  возраста в  каче-
стве основного индикатора отчуждения россияне рас-
сматривают санкционную политику недружественных 
стран (введённые санкции). Молодёжь (юность и  ран-
няя взрослость), в отличие от других возрастных групп, 
указывает в  качестве индикаторов «запрет/ограниче-
ние въезда на  территории других государств», «обра-
зовательные барьеры: потеря уважения к российскому 
образованию, усложнение условий поступления в  за-
рубежные вузы», «отказ от рыночных отношений». Си-
туация отчуждения вызывает у молодёжи более широ-
кий спектр чувств, чем у старшего поколения, и для них 
в  большей степени характерно «объединение вокруг 
флага». При этом их оценка ситуации отличается фата-
листичностью и  пессимизмом, связанным с  прогнози-
рованием необратимости ситуации.

Далее были выявлены статистически значимые 
различия в  оценке ситуации отчуждения россиян 
(по методике А.Ю. Маленовой, 2015); был использован 
U-критерий Манна – Уитни для попарного сопоставле-
ния групп (табл. 2).

Большинство различий было выявлено между 
группами юношеского возраста и  периода поздней 
взрослости с преобладанием факторов контроля, ли-
дерства, объективной заданности и значимости в пер-
вой группе. Также факторы объективной заданности 
и  контроля преобладают в  группе ранней взросло-
сти по сравнению с поздней взрослостью. То есть мо-
лодёжь по сравнению с иными возрастными группа-
ми воспринимает ситуацию отчуждения как  управ-
ляемую, имеющую объективные причины, наделяет 

её  личностным и  социальным смыслом. По  фактору 
стрессогенности выявлены статистически значимые 
различия между группами периодов ранней и сред-
ней взрослости, а также средней и поздней взросло-
сти в сторону усиления выраженности фактора в пе-
риод средней взрослости.

Далее был проведён сравнительный анализ когни-
тивно-поведенческих стратегий преодоления ситуации 
отчуждения в разных возрастных группах по критерию 
Краскела – Уоллиса (табл. 3).

Был выявлен ряд статистически значимых разли-
чий при множественном сопоставлении групп и ряд 
различий на  уровне тенденций: превосходящая пе-
чаль и  коррекция ожиданий и  надежд. Для  уточне-
ния статистической значимости и характера данных 
различий между группами респондентов был допол-
нительно проведён попарный анализ независимых 
выборок с  применением критерия Манна  –  Уитни. 
Было обнаружено, что превосходящая печаль стати-
стически значимо превалирует в группе респонден-
тов юношеского возраста по сравнению с группой ре-
спондентов периода средней взрослости (U  =  54,4; 
p = 0,009), а коррекция ожиданий и надежд статисти-
чески значимо выше в группах респондентов перио-
дов поздней взрослости (U = 69,8; p = 0,04) и юности 
(U = 69; p = 0,041) по сравнению с периодом средней 
взрослости. Также была применена поправка Бенья-
мини – Хохберга, которая показала, что в случае срав-
нения групп по превосходящей печали уровень ста-
тистической значимости корректируется до p = 0,027 
(различие статистически значимо). В случае коррек-

Переменные U-критерий p-level Ср. ранг 1 Ср. ранг 2

Юность (1) и поздняя взрослость (2)

Фактор объективной заданности 156,5 0,01 29,39 19,26

Фактор контроля 81 0,00 32,82 16,24

Фактор объективной значимости 147 0,01 29,82 18,88

Фактор лидерства 166 0,02 28,95 19,64

Ранняя взрослость (1) и средняя взрослость (2)

Фактор стрессогенности 68 0,04 14,59 21,82

Ранняя взрослость (1) и поздняя взрослость (2)

Фактор объективной заданности 167 0,02 28,91 19,68

Фактор контроля 178 0,04 28,41 20,12

Средняя взрослость (1) и поздняя взрослость (2)

Фактор стрессогенности 60 0,01 25,55 15,4

Т А Б Л И Ц А   2
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ОЦЕНКИ 
СИТУАЦИИ ОТЧУЖДЕНИЯ РОССИЯН РЕСПОНДЕНТАМИ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ (n = 100)

T A B L E   2
RESULTS OF A COMPARATIVE ANALYSIS 
OF THE ASSESSMENT OF THE SITUATION OF ALIENATION 
OF RUSSIANS BY THE RESPONDENTS OF DIFFERENT AGE 
GROUPS (n = 100)
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ции ожиданий и надежд для периодов поздней взрос-
лости и юности уровень статистической значимости 
уходит в тенденцию (p = 0,06), а при сравнении юно-
сти и средней взрослости различие можно признать 
статистически значимым (p = 0,041).

Таким образом, в периоды юности и ранней взрос-
лости по сравнению с другими возрастными группами 
преобладают конструктивные преобразующие страте-
гии «когнитивная репетиция» и «превосходящая печаль», 
что напрямую согласуется с полученными выше резуль-
татами. Ментальное проигрывание сценариев возмож-
ного развития событий позволяет воспринимать данную 
ситуацию как поддающуюся контролю. Коррекция ожи-
даний и надежд в меньшей степени характерна для пери-
ода средней взрослости. Позитивное истолкование (кон-
структивная приспособительная стратегия) и фокусиро-
вание на эмоциях (неконструктивная стратегия) стати-
стически значимо превалируют в более зрелом возрасте.

Важный шаг исследования – изучение специфики 
связи восприятия ситуации отчуждения, социально-эт-
нических установок, характера личностных изменений 
на фоне переживаемых событий современного контек-
ста и когнитивно-поведенческих стратегий преодоления 
(использован критерий Ч. Спирмена). Наиболее интерес-
ные результаты представлены в виде корреляционных 
плеяд, отражающих специфику связи показателей в раз-
ных возрастных группах (рис. 1–4, где: r > 0 при p ≤ 0,01 – 
двойная сплошная линия; r > 0 при p ≤ 0,05 – одна сплош-
ная линия; r < 0 при p ≤ 0,01 – двойная пунктирная линия; 
r < 0 при p ≤ 0,05 – одна пунк тирная линия).

Обращает на себя внимание прямая связь нейтраль-
ных националистических установок в юношеском воз-
расте, которые говорят о  толерантности к  другим на-
циональностям, но  более безразличному отношению 
к своей, и общего коэффициента конструктивности ко-

пинга, а также их обратная связь с неконструктивными 
стратегиями. Обратные им  националистические уста-
новки напрямую связаны только с одной копинг-стра-
тегией – «Придание ситуации нетривиального смысла», 
когда человек считает, что он страдает больше, чем дру-
гие, так как он особенный, и это испытание не зря вы-
пало именно на него, в результате ситуация утрачивает 
резко негативный смысл.

Поддержание позитивного самоотношения, психо-
логического благополучия и развитие осмысленности 
жизни в ситуации социального отчуждения по нацио-
нальному признаку напрямую связано с когнитивной 
репетицией возможных вариантов решения ситуации 
и её развития в данном возрасте. Ощущение контро-
лируемости и  объективной заданности ситуации от-
чуждения возможно при неиспользовании стратегии 
«Идентификация себя со счастливчиком».

В ранней взрослости националистические установки 
обратно связаны с конструктивными приспособительны-
ми стратегиями и прямо связаны со стратегией «Отрица-
ние», которая означает отказ принять ситуацию как слож-
ную, трагичную, сохраняя ресурсность личности. Благода-
ря этому возможно постепенно ассимилировать ситуацию 
отчуждения в ценностно-смысловую сферу, после чего 
появляется новая оценка действительности, увеличи-
вается пространство личного будущего. Ориентирован-
ность на свою национальную принадлежность и интоле-
рантность к «другим» позволяют справиться с ситуацией 
отчуждения либо через обесценивание, либо через наде-
ление её особым личностным смыслом. При этом поддер-
жание психологического благополучия и позитивного са-
моотношения в данном ситуативном контексте возмож-
но при обесценивании ее значения (объективной значи-
мости). Стоит отметить, что в данной возрастной группе 
восприятие стрессогенности и в то же время лидерства 

Т А Б Л И Ц А   3
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СИТУАЦИИ ОТЧУЖДЕНИЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ (n = 100)

T A B L E   3
COMPARATIVE ANALYSIS OF COGNITIVE BEHAVIORAL 
STRATEGIES FOR OVERCOMING THE SITUATION 
OF ALIENATION IN DIFFERENT AGE GROUPS (n = 100)

Стратегии
Стратегии  

статистически  
значимые различия)

Значение 
критерия

Юность 
(ср. ранг)

Взрослость (ср. ранг) Уровень  
статистической 

значимостиранняя средняя поздняя

Конструктивные  
преобразующие  
стратегии

Когнитивная  
репетиция 8,379 44,39 49,43 35,82 31,28 0,04

Превосходящая  
печать 6,763 48,66 40,73 26,73 39,18 0,08

Коррекция  
ожиданий и надежд 7,335 43,98 34,11 26,36 47,96 0,06

Конструктивные 
приспособительные 
стратегии

Позитивное  
истолкование 19,118 30,75 31,75 41,05 56,54 0,00

Неконструктивные 
стратегии

Фокусированная 
на эмоциях 20,255 34,32 27,50 43,00 56,28 0,00



ACTA BIOMEDICA SCIENTIFICA, 2025, Vol. 10, N 1

214
Psychology and psychiatry Психология и психиатрия 

(«я в силах что-то изменить») в ситуации отчуждения воз-
растает при переживании угрозы контекста.

В  период средней взрослости обращает на  себя 
внимание обратная связь нейтральных этнонациональ-
ных установок (безразличное отношение к националь-
ной принадлежности) и  конструктивных приспособи-
тельных стратегий преодоления ситуации отчуждения 
и прямая связь с неконструктивной стратегией «ухода 
от ситуации».

Стоит отметить обратные связи в более зрелом воз-
расте фактора стрессогенности ситуации отчуждения 
и националистических установок, а также стратегии ухо-

да от ситуации, обратные связи религиозности и целого 
ряда когнитивно-преобразующих стратегий.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Россияне независимо от возраста склонны рассма-
тривать отчуждение как отдаление от них стран запад-
ного мира. Это  позволяет современникам поддержи-
вать дружественный образ нации, сохранять целост-
ность и идентичность, что является проявлением «со-
циального оптимизма» [22].
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РИС. 1.  
Корреляционная плеяда связей когнитивной оценки ситу-
ации отчуждения, социально-этнических установок, ха-
рактера личностных изменений и стратегий преодоления 
в группе юношеского возраста (n = 25)

FIG. 1. Correlation pleiade of relationships between cognitive as-
sessment of the situation of alienation, socio-ethnic attitudes, 
the nature of personal changes and coping strategies in the group 
of adolescence (n = 25)
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РИС. 2.  
Корреляционная плеяда связей когнитивной оценки ситу-
ации отчуждения, социально-этнических установок, ха-
рактера личностных изменений и стратегий преодоления 
в группе ранней взрослости (n = 25)

FIG. 2.  
Correlation pleiade of relationships between cognitive assess-
ment of the situation of alienation, socio-ethnic attitudes, the na-
ture of personal changes and coping strategies in the group of ear-
ly adulthood (n = 25)
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Как показало данное исследование, отчуждение рос-
сияне независимо от возраста прежде всего усматрива-
ют в вводе санкций и ограничений, в том числе связан-
ных с получением виз, въездом на ряд территорий, эко-
номической блокадой и проявлений русофобии (пред-
взятость, негативные оценки русских в СМИ и др.), осо-
бенно транслируемой в  некоторых социальных сетях 
и  интернет-платформах, например: «Неприятно, ког-
да читаешь, как пишут о русских в некоторых социаль-
ных сетях»; «Больше не захожу в эту социальную сеть, 
когда все это началось, это стало настоящим стрес-
сом и испытанием», «Это настоящая травля, закрыла 
свой аккаунт, больше не захожу». Молодёжь наиболее 

остро воспринимает также то, что непосредственно свя-
зано с ограничением возможностей получения образо-
вания, ликвидного за рубежом, а также свободы пере-
движения, которая напрямую коррелирует с чувством 
свободы в целом: «Жаль, что нас ограничили», «Теперь 
как будто мы отделены от мира или его части». Имен-
но в юношеском возрасте важно исследовать собствен-
ную идентичность, «выходить за пределы собственного 
«Я», своей ментальности, культуры, мезосоциума, осмыс-
ливать мир как «открытый для себя» [23].

С возрастом всё более остро воспринимается воз-
никновение барьеров на уровне реализации и поддер-
жания близких отношений, отчуждение на политическом 

0,61

0,79

0,76

0,74

0,74

–0,6

Фактор
объективной заданности

Фактор контроля
Идущее вверх сравнение

Бегство/уход от ситуации

Коррекция ожиданий
и надежд

Коэффициент
конструктивности копинга

–0,48

–0,77

Конструктивные
приспособительные
стратегии

Когнитивная репетиция

Осмысленность жизни

Нейтральные
этнонациональные
установки

0,75

Фактор стрессогенности

РИС. 3.  
Корреляционная плеяда связей когнитивной оценки ситу-
ации отчуждения, социально-этнических установок, ха-
рактера личностных изменений и стратегий преодоления 
в возрастной группе средней взрослости (n = 25)

FIG. 3.  
Correlation pleiade of relationships between cognitive assessment 
of the situation of alienation, socio-ethnic attitudes, the nature 
of personal changes and coping strategies in the age group of mid-
dle adulthood (n = 25)
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РИС. 4.  
Корреляционная плеяда связей когнитивной оценки ситу-
ации отчуждения, социально-этнических установок, ха-
рактера личностных изменений и стратегий преодоления 
в возрастной группе поздней взрослости (n = 25)

FIG. 4.  
Correlation pleiade of relationships between cognitive assessment 
of the situation of alienation, socio-ethnic attitudes, the nature 
of personal changes and coping strategies in the age group of late 
adulthood (n = 25)
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уровне интегрируется с постепенным внутрисемейным 
отчуждением родственников, проживающих на «недру-
жественных территориях». Для данной группы ограни-
чение общения с родственниками является источником 
отчуждения в семье, переживания субъективного оди-
ночества, незащищённости: «Беспокоит, что  не  смогу 
общаться с дочерью», «Боюсь одиночества, так как род-
ные далеко», «Обидно, что семья разделилась», «Всё время 
переживаю, что больше не увижу брата, перестал зво-
нить, воспринимает теперь как врагов». Это соотносит-
ся с результатами многочисленных исследований, про-
демонстрировавших, что самыми счастливыми и здоро-
выми среди пожилых людей являются те, кто включён 
в одну или несколько систем близких отношений, кото-
рые играют поддерживающую, ресурсную роль в под-
держании жизнеспособности и  жизнестойкости чело-
века [24, 25]. Стоит отметить, что и в других возрастных 
группах прослеживается связь ответов с потребностя-
ми, отражающими специфику социальной ситуации раз-
вития личности.

На вопрос, каким образом лично на респондентах 
отразилась ситуация отчуждения россиян, были полу-
чены как общие для всех возрастных групп, так и специ-
фичные ответы. Большинство респондентов независимо 
от возраста отметили снижение уровня и качества соб-
ственной жизни: «Напряжённая ситуация с финансами 
в семье», «Приходится постоянно включать ВПН», «Уве-
личились цены на все виды товаров», «Стало напряжён-
но жить», «Постоянное внимание к безопасности», «При-
вело к санкциям, из-за которых изменился рынок в очень 
многих сферах», «У людей со средним достатком прак-
тически нет возможности путешествовать в другие 
страны» и др.

С точки зрения возрастной специфики, можно от-
метить, что  в  более молодом возрасте люди в  каче-
стве последствий отчуждения, которые они испытали 
на себе, отмечают трудности удовлетворения потреби-
тельских потребностей – «невозможность покупки за-
рубежных товаров, того, что нравится, к чему привык», 
что может быть связано с более выраженной гедони-
стической установкой у молодёжи. Также представи-
тели юношеского возраста и  поздней взрослости от-
метили, что серьёзным негативным эффектом отчуж-
дения для них является «прекращение или ограниче-
ние общения с родственниками и друзьями из других 
стран», в том числе из Украины (юность – 20 %, позд-
няя взрослость – 24 %). В юношеском возрасте потреб-
ность в эмоционально-насыщенных отношениях, эмо-
ционально-чувственной интимности достаточно ярко 
выражена. Утрата общения с друзьями, невозможность 
расширять круг общения за границей русского мира 
косвенно лишает молодого человека ощущения при-
надлежности к «молодёжи» на макросоциальном уров-
не, что в свою очередь затрудняет обретение чувства 
благополучия. Пожилые люди также нуждаются в обще-
нии, оно позволяет ощущать себя нужным, не одино-
ким, чувствовать уверенность в завтрашнем дне. В дан-
ном случае важно не только количество, но и качество 
коммуникации с окружающими. У многих родные уеха-

ли в другие страны, и они потеряли возможность непо-
средственно увидеться с ними.

Одной из  значимых категорий анализа стали эмо-
ции, чувства, связанные с  ситуацией отчуждения. До-
минирующей эмоцией, возникающей в ответ на отчуж-
дение, во  всех группах является «печаль». Также при-
сутствуют «презрение», «страх», «безразличие», «гнев» 
(за исключением представителей средней взрослости) 
и др. В некоторых ответах прослеживается чувство оби-
ды. В  открытых ответах-пояснениях респонденты от-
мечали: «печально», «ситуация не может не огорчать», 
«обидно, что к нам так относятся», «это не приятно, когда 
в социальных сетях читаешь то, что говорят о русских», 
«страшно за наших детей, им придётся жить во враждеб-
ном мире», «в жизни появилось больше страха и беспо-
койства», «переживания за страну, за людей и за себя 
в том числе, нет уверенности в завтрашнем дне», «пси-
хологически давление на психику», «мне грустно». Пре-
валирующая в данном контексте отрицательная эмоци-
ональность может способствовать сужению ментально-
го видения, снижению гибкости поведения в данной си-
туации и рациональности её когнитивной оценки, по-
вышать уязвимость респондентов в  информационной 
среде в условиях целенаправленного нецивилизованно-
го воздействия. Постепенно происходит смещение вни-
мания в сторону угрозы, нейтральные сообщения интер-
претируются как негативные, таким образом создаются 
и усиливаются предпосылки для тревожных пережива-
ний. Необходимо отметить, что наиболее ярко выраже-
на негативная валентность переживаемых эмоций в пе-
риод средней взрослости, однако их спектр более узкий: 
печаль, страх, безразличие, презрение. В юности и ран-
ней взрослости присоединяются такие чувства, как «вол-
нующий интерес», «вина» и «стыд» (в диапазоне 8–20 %).

Чувства вины и  стыда, проявляющиеся в  юности 
и  ранней взрослости, но  отсутствующие в  средней 
и поздней взрослости, можно объяснить разницей вос-
приятия социального и исторического контекста. Мы мо-
жем предположить, что представители поздней и сред-
ней взрослости воспринимают агрессию со стороны За-
пада через призму отстаивания и защиты своей Родины, 
в аспекте сохранения национальной гордости, так как 
в сознании проводится параллель между актуальными 
событиями и  Второй мировой войной. В  связи с  этим 
к  агрессии и  негативному отношению со  стороны За-
пада старшее поколение испытывает в некоторой сте-
пени безразличие, более ровное отношение, их трево-
жит не само отчуждение, а последствия, которые связа-
ны с ограничением общения с близкими. Молодёжь бо-
лее чувствительна к внешней негативной оценке, спектр 
их эмоций шире: вина, стыд, гнев, презрение, волнующий 
интерес. Спектр переживаемых чувств и эмоций в ситу-
ации, которая несёт в себе глубокую смысловую нагруз-
ку, характеризуется неопределённостью и неоднознач-
ностью, согласуется с активным экзистенциальным про-
цессом поиска себя в VUCA-мире (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) [26], по  отношению к  нему, са-
моопределения и смыслопорождения, то есть высокой 
рефлексивностью юношей и девушек [27].
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Для юношеского возраста характерны ответы, в ко-
торых прослеживается некоторая степень взаимной 
отчуждённости и  усиление чувств «объединения во-
круг флага», который можно расценивать как защитный 
или компенсаторный механизм [28]. Фатализм восприя-
тия ситуации («у России нет вариантов выхода из ситу-
ации отчуждения») более характерен также для более 
молодых возрастных групп, что можно объяснить воз-
растным максимализмом и социальным пессимизмом.

Таким образом, ситуация социального отчужде-
ния россиян независимо от  возраста оказывает вли-
яние на  психологическое состояние человека, несёт 
в себе стрессогенную нагрузку, так как демонстрирует 
агрессивность социальной среды, недружественность 
этносов, нестабильность современного мира, смену 
привычных ценностей. Отчуждение вызывает широ-
кий спектр негативных эмоций, что  также отобража-
ет её значимость и стрессогенность. С другой сторо-
ны, респонденты на фоне отчуждения демонстрируют 
позитивное отношение к своему этносу и этнической 
принадлежности.

Фактор стрессогенности ситуации отчуждения рос-
сиян превалирует у представителей средней взросло-
сти  – они  в  большей степени переживают за  будущее 
своих детей, за круг их возможностей, который со вре-
менем значительно сужается, что согласуется и с резуль-
татами контент-анализа, то есть с переживаемыми в дан-
ном контексте отрицательными эмоциями. У  предста-
вителей юности и ранней взрослости выше других уро-
вень воспринимаемого контроля ситуации отчуждения. 
Молодёжь видит возможности и варианты для выстра-
ивания собственной жизни в обход сложившегося кон-
текста, выбирает более адаптивные стратегии. «Фактор 
объективной заданности» также превалирует в  моло-
дом возрасте; в юности и ранней взрослости ситуация 
отчуждения более критично осмысливается, рассматри-
ваются объективные и логичные основания для её про-
явления. Молодёжь чувствует подконтрольность данной 
ситуации, её относительную управляемость, что, в свою 
очередь, снижает стрессогенную нагрузку.

Это соотносится с тем, что для представителей юно-
сти и ранней взрослости в большей степени характерно 
использование конструктивных преобразующих страте-
гий преодоления. В юности статистически значимо пре-
валирует стратегия «превосходящая печаль», в ранней 
взрослости – «когнитивная репетиция»; обе позволяют 
проигрывать варианты развития событий, своё поведе-
ние в них и потенциально возникающие чувства. Такие 
стратегии ближе к  рациональному восприятию ситуа-
ции отчуждения и  деятельному отношению к  ней. Ве-
роятно, стресс отчуждения в  данном случае выступа-
ет как стресс-ресурс, позволяющий мобилизовать и ак-
туализировать латентные силы и ресурсы для совлада-
ния с ситуацией [29]. При этом в период средней взрос-
лости стрессогенность выше и может сопровождаться 
стресс-симптомами. В период пандемии было выявлено, 
что отчуждение, социальная отгороженность коррели-
руют с ожиданием угрозы, чувством одиночества и яв-
ляются психологическим спутником посттравматическо-

го стрессового расстройства [30]. В связи с этим пред-
ставители данной возрастной категории наиболее уяз-
вимы и требуют психосоциальной поддержки в совре-
менном контексте жизни.

Были выявлены специфические связи восприятия 
ситуации отчуждения, стратегий её преодоления в зави-
симости от социально-этнических установок и характера 
личностных изменений на фоне переживаемых событий 
современного контекста. В юношеском возрасте в слу-
чае менее выраженных этнических установок молодёжи 
свойственно более конструктивное поведение в данной 
ситуации, рациональное и адекватное восприятие дей-
ствительности без переноса агрессии на другие этносы.

В данном возрастном периоде для сохранения по-
зитивного восприятия себя, своей жизни, видения пер-
спектив в стрессогенном социокультурном контексте не-
обходимо ориентироваться на возможные варианты по-
зитивного изменения ситуации, проигрывать конструк-
тивные исходы, переосмысливая ситуацию и извлекая 
из неё позитивный опыт. Вера в то, что россияне спо-
собны справиться с данной ситуацией и наладить при-
вычный стиль жизнедеятельности, придаёт сил, смысл 
жизни, у молодого человека появляется переживание 
уверенности в себе, своих силах, а также в силах страны, 
её способности преодолеть трудности, справиться с си-
туацией социально-этнического отчуждения на между-
народной арене отношений.

У представителей ранней взрослости ситуация от-
чуждения воспринимается как стрессогенное событие 
на фоне переживания угрозы, которая исходит из дан-
ного контекста, и связана с субъективной оценкой риска 
стать жертвой этого события. При этом чем выше у них 
развиты националистические установки, чем  больше 
они ощущают превосходство своей страны, тем реже ис-
пользуют стратегии преодоления, направленные на из-
менение собственных характеристик и отношения к си-
туации, то есть более радикальны в оценке ситуации.

ВЫВОДЫ

Данное исследование показало, что  сложившаяся 
внешнеполитическая ситуация России воспринимает-
ся и субъективно оценивается людьми разного возрас-
та как ситуация социального отчуждения, объективны-
ми индикаторами которой является введение санкций 
и ограничений, проявление русофобии. Существует воз-
растная специфика в определении индикаторов ситуа-
ции социального отчуждения: молодёжь более чувстви-
тельна к  ограничениям академической мобильности 
и образовательных возможностей (что связано с опреде-
лением жизненных планов и перспектив); люди средне-
го возраста отмечают снижение качества жизни и огра-
ничение возможностей (например, путешествий); люди 
старшего поколения отмечают отчуждение в семье, ухуд-
шение качества близких отношений (если члены семьи 
живут в разных странах). Мы не утверждаем, что это ха-
рактерно для всех жителей России – существуют серьёз-
ные ограничения в генерализации результатов исследо-
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вания. Но, безусловно, есть основания говорить о выра-
женности определённых тенденций.

Важным признаком стрессогенности ситуации со-
циального отчуждения является негативная эмоцио-
нальность (грусть, тоска, печаль, гнев и др.), связанная 
с её когнитивной оценкой. Это «запускает» механизмы 
преодоления и совладания. Больше, чем другие, стрессо-
вую нагрузку данной ситуации испытывают респонден-
ты средней взрослости. Этот факт требует дополнитель-
ной верификации и осмысления, т. к., возможно, данный 
ситуационный контекст «наслаивается» на другие стрес-
соры, что может привести к чрезмерности стрессовых 
нагрузок. Однако анализ стратегий преодоления соци-
ального отчуждения показывает, что у молодых людей 
они  направлены на  усиление субъективного контро-
ля над ситуацией, что повышает уверенность не только 
в своих силах, но и в силах страны. При этом в юноше-
ском возрасте более конструктивное поведение в дан-
ной ситуации, рациональное и адекватное восприятие 
действительности без переноса агрессии на другие эт-
носы возможно в  случае менее выраженных этниче-
ских установок.

Таким образом, в данном исследовании сделана по-
пытка осмыслить контекст жизни россиян через призму 
психологии психоэмоционального благополучия, соци-
ального стресса и совладания с ним, что отражает но-
визну исследования.
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