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Аннотация. Актуальность заявленной проблемы обусловливается 
происходящими в современном обществе процессами трансформации 
системы межличностных отношений, а также тенденциями роста 
негативных последствий социальной исключенности, среди которых 
переживание одиночества, повышение уровня агрессивности, девиантного 
и аддиктивного поведения, нарушение психологического благополучия 
и физического здоровья человека.
Цель данной статьи — представить обзор современных подходов  
к определению и исследованию социальной эксклюзии в межличностных 
отношениях. Описана трансформация представлений о социальной 
эксклюзии в зарубежных и отечественных социальных науках, а также 
история включения феноменологии эксклюзии в проблемное поле 
психологии. Обоснована необходимость и возможность рассмотрения 
эксклюзии как феномена межличностных отношений.
Обсуждается вопрос неоднозначности критериев понятия социальной 
эксклюзии в современной психологии. Описана специфика проявления 
эксклюзии на межличностном уровне и сущностные черты ситуации ее 
возникновения. Обозначены методологические и методические трудности 
исследования феномена.
Проделанный теоретический анализ позволил определить понятие 
«межличностная эксклюзия» и осуществить его операционализацию, 
выделить основные критерии, описывающие данный феномен: осознание 
факта потери связи или качества отношений с тем, кто имеет для человека 
значение; выраженность негативных эмоциональных переживаний; 
чувство несправедливости происходящего; чувство утраты собственной 
субъектности в межличностном взаимодействии.
Приведен обзор современного состояния разработанности диагностического 
инструментария для исследования эксклюзии на межличностном уровне. 
Описан предлагаемый авторским коллективом комплект методик для 
измерения межличностного уровня социальной эксклюзии. Он включает 
в себя экспериментальную процедуру, основанную на игре Cyberball  
и позволяющую изучить опыт переживания социальной эксклюзии  
в стандартной контролируемой ситуации; методику «Автобиография 
опыта социальной эксклюзии», целью которой является феноменологический 
анализ переживания межличностной эксклюзии. Представленный пакет 
методик апробировался на русскоязычной студенческой выборке (N = 116). 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют в пользу того, 
что предлагаемые методы могут быть использованы в качестве 
исследовательского инструмента феномена эксклюзии и лечь в основу 
дальнейших исследований эксклюзии в конкретных сферах межличностного 
взаимодействия. Кроме того, эти методики могут применяться в процессе 
индивидуального психологического консультирования людей, имеющих 
травматический и незавершенный опыт переживания межличностного 
отвержения.
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Abstract. Modern society is witnessing a transformation of interpersonal 
relations system. This makes our study relevant. Negative consequences  
of exclusion are on the rise. Among them are a feeling of loneliness, increased 
aggressiveness, deviant and addictive behavior as well as diminished psychological 
well-being and physical health.
The article describes modern approaches to the definition and study of social 
exclusion. It explores how social sciences revise the ideas of social exclusion. 
The article also provides the rationale for the necessity and possibility  
of considering exclusion as part of interpersonal relations.
The article discusses the ambiguity of the criteria that are used to identify 
social exclusion. It also explores how exclusion manifests itself in interpersonal 
relations and outlines methodological challenges facing research in exclusion. 
Theoretical analysis allowed to define the concept of “interpersonal exclusion” 
and identify its major criteria. Among them are an awareness of losing 
connection or the quality of relations; the manifestation of negative emotional 
experiences; a feeling of loss of one’s self.
The research included a review of diagnostic tools used to study exclusion at 
an interpersonal level. The article also describes research methods developed 
by the authors. They focus on the interpersonal dimension of social inclusion. 
The set of methods includes an experimental procedure based on the game 
Cyberball. It allows to study the experience of social exclusion in practice. 
The method “Autobiography of the experience of social exclusion” allows  
to conduct a phenomenological analysis of interpersonal exclusion. The tools 
were tested on Russian-speaking students (N = 116) and may be applied  
in further studies of exclusion with a special focus on particular areas  
of interpersonal interaction. They may also find application in individual 
psychological counselling. 

Keywords: social exclusion, rejection, alienation, ostracism, ignorance, 
interpersonal relations, interpersonal exclusion, experience.

Ключевые слова: социальная эксклюзия, отвержение, отчуждение, 
остракизм, игнорирование, межличностные отношения, межличностная 
эксклюзия, переживание.
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Введение
Социальная эксклюзия (англ. exclusion —  

исключение) в межличностных отношениях 
сравнительно недавно стала предметом психо-
логических исследований. В проблемное поле 
психологии это понятие пришло из социологии, 
где эксклюзия рассматривается как коллектив-
ный феномен, возникающий в результате  
функционирования социальной системы,  
и определяется как динамичный процесс про-
грессирующего многоаспектного разрыва со-
циальных связей на индивидуальном и группо-
вом уровнях (Silver 2007).

В научном дискурсе ситуация социального 
исключения традиционно рассматривалась как 
внешний фактор усиления социального небла-
гополучия личности. В данном контексте  
изучение эксклюзии было нацелено преимуще-
ственно на изучение бедности, процессов мар-
гинализации, депривации и дезадаптации мало-
обеспеченных слоев и групп населения.  
В качестве объекта исследования социальной 
эксклюзии выступали сообщества людей  
и группы, оказавшиеся в ситуации исключения 
из активных социальных, трудовых, политиче-
ских и других отношений, а основным критери-
ем социальной эксклюзии признавалась дис-
танция от большинства (Семенова, Векилова, 
Терешкина и др. 2020).

С конца ХХ в. в социальных науках актуали-
зуется потребность дополнить изучение внеш-
них факторов социальной эксклюзии исследо-
ванием действия факторов «внутренних».  
В соответствии с новой парадигмой феномен 
социальной эксклюзии начинает рассматривать-
ся как состояние, определяющееся индивиду-
альным восприятием ситуации и самоиденти-
фикацией индивида в ней. Такое смещение 
акцентов в изучении социальной эксклюзии 
расширило ее исследовательское поле, которое 
стало включать в себя расовую, национальную, 
религиозную, экономическую, политическую, 
образовательную, языковую, гендерную, воз-
растную эксклюзии, а также эксклюзию по 
здоровью (Курмышева 2015).

Пионером изучения психологических аспек-
тов социальной эксклюзии считается социаль-
ный психолог и социолог М. Симен. Им были 
описаны последствия социальной исключен-
ности: переживание чувства бессилия, под ко-
торым понимался внешний локус контроля; 
неосмысленность существования; социальная 
изоляция, которая испытывается как форма 
личного напряжения в ситуации «непринадлеж-
ности»; социально неодобряемое поведение  
и в конечном итоге самоотчуждение, которое 
описано как чувство того, что человек стал не-
знакомцем самому себе.

Одна из первых попыток включить феномено-
логию эксклюзии в круг проблем отечественной 
психологии принадлежит С. Л. Рубинштейну.  
Он использовал родственный эксклюзии термин 
«отчуждение» и рассматривал его как проблему 
трансформации человека из субъекта в объект. 
Одной из форм социального отчуждения С. Л. Ру-
бинштейн называл дисфункциональные меж-
личностные отношения, включающие человека 
в ограниченные рамки и сводящие его к средству 
достижения чужих целей (Рубинштейн 2012).

Социальное исключение как 
психологический феномен 

В настоящее время исследователи социальной 
эксклюзии приходят к пониманию того факта, 
что многомерность и сложность современного 
мира определяет возникновение все новых по-
водов для исключения. При этом «выпадение» 
человека из сложившейся системы социальных 
отношений может происходить не только на 
макроуровне общества, но и на микроуровне 
его ближайшего окружения. На этом уровне 
социальная эксклюзия представляет собой про-
цесс исключения человека из системы межлич-
ностного общения и отношений. По сравнению 
с проявлением эксклюзии на уровне социума 
межличностная эксклюзия представляет собой 
процесс не столь явно выраженный и заметный, 
но причиняющий человеку не меньшие, а воз-
можно, и бόльшие страдания. Отмечается транс-
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формация системы межличностных отношений, 
а также тенденция роста негативных последствий 
социальной исключенности — девиантного  
и аддиктивного поведения, повышение уровня 
агрессивности, переживание одиночества,  
нарушение психологического благополучия  
и физического здоровья человека.

В данной статье мы будем называть социаль-
ную эксклюзию в межличностных отношениях 
межличностной эксклюзией, выделяя таким 
образом ее социально-психологическое содер-
жание, в отличие от изначального понятия со-
циальной эксклюзии. Понятие межличностной 
эксклюзии связано с концептом отверженности, 
под которым понимается коммуникативный 
процесс и состояние человека, болезненно пере-
живающего разрыв психологической связи или 
утраты отношений со значимым Другим. Мы 
полагаем, что ситуация межличностной экс-
клюзии возникает в результате того, что инди-
вид:

• испытывает депривацию аффилиативных 
потребностей из-за исключения из сети 
межличностных взаимодействий со сто-
роны других людей;

• переживает свою уязвимость, связанную 
с ограничением возможности получить 
доступ к ресурсу социальной поддержки;

• не делает или лишен личного выбора  
в ситуациях подобных ограничений.

Иными словами, межличностная эксклюзия 
связывается с ограничением или разрывом со-
циальных связей на межличностном уровне, 
прекращением или потерей желаемого качества 
общения с другим человеком, болезненным 
переживанием исключенности из системы МЫ, 
из межличностной системы. Болезненность 
переживания межличностного отвержения 
определяется тем, что человек оказывается  
в ситуации предписанной ему чуждости со сто-
роны людей, которые воспринимаются им как 
«свои». Эта ситуация не инициируется самим 
человеком и, как правило, является для него 
неожиданной. Происходящее при этом наруше-
ние взаимности и равенства позиций и вкладов 
в отношениях воспринимается им как акт не-
справедливости по отношению к нему со сто-
роны значимых лиц.

Проделанный теоретический анализ понятия 
«межличностная эксклюзия» позволил нам 
осуществить его операционализацию и выделить 
следующие основные критерии, определяющие 
данный феномен:

• осознание факта потери связи или каче-
ства отношений с тем, кто имеет для 
человека значение;

• выраженность негативных эмоциональ-
ных переживаний;

• переживание чувства несправедливости 
взаимодействия;

• чувство утраты собственной субъект-
ности в межличностном взаимодействии.

Под субъектностью в межличностных от-
ношениях мы будем понимать свойство инди-
вида быть субъектом межличностных отноше-
ний, выражающееся в осознанном отношении 
к себе и другим людям, проявлении активности, 
способности сознательно инициировать меж-
личностное взаимодействие и проявлять свою 
индивидуальность в нем даже вопреки внешним 
противодействиям.

Эмпирические подходы  
к исследованию межличностного 

исключения
Следует отметить, что эмпирическое иссле-

дование эксклюзии на уровне индивида сопря-
жено с рядом методологических и методических 
трудностей.

Во-первых, в психологии отсутствует одно-
значное общепринятое определение данного 
понятия. В большинстве теоретических и эм-
пирических работ определение эксклюзии рас-
сматривается в зависимости от методологиче-
ских предпочтений конкретных авторов.  
В зарубежной психологии это понятие исполь-
зуется как зонтичный термин, включающий  
в себя понятия социальное исключение, отвер-
жение, остракизм, игнорирование, которые 
употребляются практически как синонимы. 
Можно заключить, что понятие эксклюзии  
в психологии является до конца не осмысленным 
и нуждается в уточнении своих границ.

Во-вторых, ввиду субъективности пережи-
вания опыта исключения отсутствуют четкие 
критерии и количественные параметры, изме-
ряющие степень эксклюзированности человека.

В-третьих, традиционный метод наблюдения 
в данном случае имеет свои ограничения из-за 
того, что особенности эмоциональных связей 
и их разрушения трудно увидеть непосредствен-
но, поскольку болезненность переживания не-
гативного эмоционального опыта включает 
защитные механизмы, которые маскируют внеш-
ние проявления переживания эксклюзии или 
вообще вытесняют его из сознания.

Исследование психологических аспектов 
социальной эксклюзии началось в конце ХХ в. 
с исследований переживания опыта эксклюзии 
ее объектом, то есть человеком, который под-
вергался исключению или отвержению со сто-
роны других людей.
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Первые исследовательские схемы эксклюзии 
исходили из парадигмы «минимального исклю-
чения» и базировались на модели ролевых игр, 
в которых в ситуации личного общения искус-
ственно создавалась и стимулировалась ситуа-
ция исключения, отвержения или игнорирова-
ния одних участников совместной деятельности 
другими. Участники случайным образом раз-
делялись на «эксклюзеров», то есть субъектов 
эксклюзии, которые, согласно полученной ин-
струкции, должны были игнорировать в общей 
игре других участников, и «эксклюзантов», то 
есть объектов или жертв эксклюзии. Независи-
мой переменной в данной экспериментальной 
модели выступала сама ситуация эксклюзии, 
обеспечивавшаяся инструкцией. В качестве за-
висимой переменной рассматривался опыт 
переживания эксклюзии ее объектами.

Другая экспериментальная схема (Nezlek, 
Wesselmann, Wheeler et al. 2012) получила на-
звание «позитивная — негативная обратная 
связь». Она предполагала использование груп-
пы реальных участников, вовлеченных в со-
вместное обсуждение предложенной темы. 
После завершения обсуждения проводилась 
процедура социометрии: участников просили 
назвать человека из группы, с которым они 
хотели бы работать в дальнейшем. Через не-
сколько минут они получали один из двух типов 
обратной связи относительно того, как прого-
лосовали другие: либо все хотят работать с ними 
(включение), либо никто не хочет работать  
с ними (исключение).

Эти исследования показали, что последстви-
ями опыта переживания эксклюзии являются 
ощущение собственной непривлекательности, 
беспомощность, усталость, тревога, падение 
самооценки и чувства собственного достоинства 
(Williams, Bernieri, Faulkner et al. 2000).

Последующие исследования, проведенные 
на основании самоотчетов испытуемых о пере-
живаемых чувствах и реакциях на социальную 
эксклюзию, показали, что лишение человека 
возможности полноценного взаимодействия, 
отвержение и игнорирование со стороны даже 
не очень значимых людей оказывает негативное 
влияние на его психическое и физическое само-
чувствие. В качестве последствий социальной 
изоляции указывались повышение уровня пси-
хологического стресса, депрессия, ухудшение 
сна, снижение когнитивных функций. Отсро-
ченным эффектом переживания опыта эксклю-
зии является социально-психологическая  
дезадаптация личности, проявляющаяся в фор-
мировании негативного отношения к среде, 
ощущении враждебности окружающих, агрес-

сивном и аутоагрессивном поведении (Бойкина 
2019; Бойкина, Чиркина 2020). Была выявлена 
высокая корреляция наличия опыта пережива-
ния социальной эксклюзии со случаями совер-
шения суицида и мыслями о нем (Шульмин 2018).

Неожиданным явилось то, что и у субъектов 
эксклюзии зафиксировали ряд таких негативных 
эффектов, как эмоциональный стресс, чувство 
вины и когнитивное истощение. Манипулиро-
вание характеристиками человека, которого, 
согласно инструкции, нужно было подвергать 
эксклюзии, показало, что в ситуации, когда объ-
ект эксклюзии нарушал нормы группы, отли-
чался от других участников по темпоритму, был 
медлителен, эксклюзеры были более склонны 
к самооправданию и меньше подвержены пере-
живанию чувства вины. В дальнейшем эти эф-
фекты воспроизвелись в условиях онлайн- 
взаимодействия, для которого разработали 
специальные компьютерные программы.

Обобщая, можно констатировать, что при 
помощи экспериментальных моделей исследо-
вания эксклюзии было установлено, что даже 
кратковременные эпизоды социальной изоляции 
и отвержения приводят к дисфункциональным 
для благополучия человека последствиям. Ис-
следования, проведенные в лабораторных ус-
ловиях, стали отправной точкой для изучения 
проявления этого феномена в повседневной 
жизни.

Другой большой группой методов исследо-
вания межличностной эксклюзии являются 
самоотчетные методики, например метод ре-
троспективных описаний опыта пережитой либо 
же инициированной социальной эксклюзии.  
С его помощью удалось установить, что наи-
более частой причиной прерывания контакта  
с субъектом эксклюзии является желание вы-
разить неудовольствие, наказать, стремление 
манипулятивным способом добиться желаемо-
го в межличностном конфликте и защититься 
от неприятия, критики в свой адрес (Sommer, 
Williams, Ciarocco et al. 2001).

Еще один способ изучения данного феноме-
на — методика дневниковых исследований. Она 
предполагает ведение «дневника событий экс-
клюзии», т. е. ежедневных, в течение двух недель, 
записей всех случаев отказа от общения, совер-
шенных по отношению к участнику исследова-
ния или им самим по отношению к другим 
людям. Эти описания включают, как правило, 
объект или субъект эксклюзии, характер, цель 
и вид реакции на отвержение. Исследование, 
проведенное с использованием данного метода 
(Nezlek, Wesselmann, Wheeler et al. 2012), по-
казало, что люди ежедневно могут подвергать-
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ся остракизму со стороны знакомых, посторон-
них людей, друзей, членов семьи.

Преимущество метода дневниковых иссле-
дований заключается в том, что он избавлен от 
трудностей точного вспоминания отдаленных 
во времени событий. Однако он сопряжен со 
сложностью получения дневниковых записей 
от испытуемых, поскольку они часто не в со-
стоянии записать наблюдения за своими дей-
ствиями в режиме «реального времени», вслед-
ствие чего их данные оказываются неполными, 
неглубокими.

Кроме этого, в психологическом исследова-
нии феномена социальной эксклюзии исполь-
зуются анкеты и опросники. Например, извест-
но исследование, в котором было опрошено 
более 2 000 американцев, из которых 67% со-
общили, что они разрывали общение с другим 
человеком, а 75% ответили, что подвергались 
отвержению сами (Nezlek, Wesselmann, Wheeler 
et al. 2015).

Наиболее известной и признанной в психо-
логии теоретической моделью эксклюзии явля-
ется модель К. Вильямса. Согласно этой модели, 
причиной разрыва психологических связей 
является невозможность для личности удовле- 
творить базовые социальные потребности  
в автономии, компетентности и принадлеж-
ности (Williams 2007). Данной модели соответ-
ствует опросник мотивации аффилиации  
А. Меграбяна (известный у нас в стране в мо-
дификации М. Ш. Магомед-Эминова), оценива-
ющий выраженность таких внутренних детер-
минант переживания межличностной эксклюзии, 
как потребность в принятии и чувствительность 
к отвержению. Первым диагностируемым па-
раметром мотивации аффилиации является 
проявление стремления к принятию, то есть 
потребности в принадлежности, дающей ощу-
щение связанности с другими людьми и под-
держки. Это та базовая потребность, которая 
прежде всего подвергается депривации в про-
цессе эксклюзии. Вторая составляющая моти-
вации аффилиации — страх ожидаемого от-
вержения и исключения, на фоне которого  
у человека возникают переживания чуждости, 
сомнения в собственной состоятельности, на-
пряжения и тревоги. Соответственно, высокая 
выраженность параметров потребности в при-
надлежности и чувствительности к отвержению 
может служить прогностическим индикатором 
высокой уязвимости относительно переживания 
социальной исключенности и косвенным при-
знаком субъективной эксклюзированности 
индивида.

Среди существующих отечественных опрос-
ных методик исследования социальной экс-
клюзии необходимо отметить опросник пере-
живания исключения из социальной системы 
(ПИСС), разработанный И. Ю. Суворовой. Дан-
ная методика была предложена в контексте идеи 
социальной эксклюзии в рамках социальной 
идентичности. Структура опросника отражает 
параметры локуса контроля над отношениями 
между человеком и окружающей средой, во-
влеченность в социальную активность и вос-
приятие ее как недоступной. Опросник вклю-
чает в себя 30 вопросов и четыре шкалы для 
оценивания: активная вовлеченность личности 
в систему социальных отношений, готовность 
принимать вызовы среды и бороться за свои 
интересы, субъективное восприятие принятия 
человека со стороны социального окружения  
и общий показатель включенности, подсчиты-
ваемый как сумма всех баллов (Суворова 2016).

Методику можно охарактеризовать как хо-
роший исследовательский инструмент, про-
шедший проверку на надежность и валидность 
и позволяющий оценить различные аспекты 
включенности человека в социальную систему. 
В то же время данная методика, с нашей точки 
зрения, не дает возможности раскрыть фено-
менологическую картину переживания эксклю-
зии и оценить ее проявления на межличностном 
уровне.

Другой подход к созданию методики для ис-
следования эксклюзии предложен М. П. Шуль-
миным. В его исследовании сделана попытка 
создать опросник на базе словника, составлен-
ного на основании эмпирически выявленных 
признаков переживания людьми социальной 
эксклюзии. С помощью факторного анализа 
массива данных автору удалось выявить струк-
туру переживания личностью социальной экс-
клюзии, в которую вошли: личностная уязвимость, 
психологическая защита в виде конформного 
поведения, агрессия, направленная на источник 
(группу, личность), аутоагрессия и самоповреж-
дающее поведение. Полученные показатели 
автор рассматривает как взаимодействующие 
и взаимоусиливающие элементы сети симптомов 
переживания личностью социальной эксклюзии 
(Шульмин 2018). Используемый автором подход 
представляется перспективным, однако обна-
руженный факт высокой корреляции между 
компонентами сети, с нашей точки зрения, 
может свидетельствовать о нечеткости границ 
между выделенными синдромами последствий 
социальной эксклюзии и необходимости  
дополнительной проверки методики на надеж-
ность и валидность.
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Подводя итог проделанному анализу имею-
щихся на сегодняшний день методов и процедур 
исследования эксклюзии, можно констатировать, 
что в зарубежной психологии накоплен значи-
тельный опыт ее исследования. Однако в отече-
ственной психологии исследование данного 
феномена является пока недостаточно разра-
ботанным направлением: активно изучаются 
только наиболее деструктивные формы соци-
альной эксклюзии, такие как буллинг и моббинг.

Пакет методик оригинального 
исследования межличностного 

исключения 
Отсутствие достаточного количества на-

дежных и валидных методик для исследования 
межличностной эксклюзии поставило перед 
авторским коллективом задачу разработки 
оригинального пакета методик для исследования 
социального исключения на межличностном 
уровне.

Первая методика данного пакета представ-
ляет собой адаптированный вариант игры 
CyberBall, разработанной американским психо-
логом Киплингом Вильямсом (Williams, Bernieri, 
Faulkner et al. 2000) для компьютерной имитации 
ситуации эксклюзии в межличностном контакте. 
Адаптированная версия CyberBall 5.4.0.2 пред-
ставлена Б. А. Змыслей в рамках бакалаврской 
выпускной квалификационной работы (Змысля 
2020); в ней сохранены основные принципы  
построения данной игры. Исследование охва-
тило 117 человек, все — студенты 2 курса 
РГПУ им. А. И. Герцена. В игре CyberBall уча-
ствуют трое игроков, двое из которых (Player-1 
и Player-3) являются запрограммированными 
ботами. За Player-2 играл участник исследования. 
Каждого игрока представлял 3D-человечек, 
который от его имени принимал и бросал мяч, 
а также поворотом головы отслеживал бросок 
мяча. Продолжительность игры составляла  
2 минуты; за это время игроки делают 30 бросков 
мяча, из которых только 2 броска приходились 
на испытуемого: один бросок от Player-1, дру-
гой — от Player-3. Остальные 28 бросков разы-
грывались между запрограммированными игро-
ками-ботами. Для усиления ситуации эксклюзии 
было выставлено время задержки броска,  
которое составляло от 3 до 5 секунд, и только 
потом мяч передавался другому игроку.

После окончания экспериментальной про-
цедуры участникам предлагался перечень во-
просов. Первый блок вопросов («Что Вы сейчас 
чувствуете? О чем Вы сейчас думаете? Что бы 
Вы хотели сейчас сделать?») нацелен на выяв-

ление непосредственных переживаний в трех 
компонентах — эмоциональном, когнитивном 
и поведенческом. Второй блок («Опишите образ 
игрока. Предположите, что о Вас думают другие 
два игрока») направлен на выявление комму-
никативных последствий эксклюзии. И третий 
блок вопросов («Что Вы думаете о себе как 
игроке? Могли бы Вы как-нибудь повлиять на 
ход игры?») измеряет самооценочные компо-
ненты последствий социальной эксклюзии.

Разработанная экспериментальная процеду-
ра позволяет прямо, в контролируемой ситуации 
изучить опыт переживания эксклюзии, иссле-
довать непосредственные эмоции, которые 
возникают у участников, а также обнаружить 
защитные реакции (отрицание, обесценивание, 
уход, регрессию), которые используют участни-
ки для смягчения негативных переживаний. Она 
имеет ряд преимуществ перед опросными ме-
тодами, которые позволяют изучать эксклюзию 
только в том виде, в каком этот опыт был субъ-
ективно воспринят и переработан личностью.

Поскольку участие в игре вызывало опреде-
ленные переживания участников, по ее завер-
шении предлагались процедуры рефлексии 
чувств и деролинга. Апробация этой методики 
и наблюдения за поведением и реакциями участ-
ников позволяют считать, что полученный ими 
опыт может иметь психотерапевтическое про-
должение с переносом на реальную жизнь.  
В связи с этим данную процедуру можно отнести 
к так называемым «серьезным играм» (serious 
games), которые рассматриваются специалиста-
ми в качестве новой формы коллективного 
поведения. Они разрабатываются и использу-
ются в целях позитивного влияния на развитие 
личности участников. Их суть заключается  
в имитации психологических и социальных 
явлений реальной жизни с целью получения 
участниками первичного опыта или освоения 
навыка, необходимого для гармоничного суще-
ствования в современном мире. В данном случае 
речь идет об игре как способе психологическо-
го воздействия, решающая роль в котором при-
надлежит получению в процессе игры обратной 
связи, стимулированию рефлексии и освоению 
навыков совладания с переживанием социаль-
ного исключения и игнорирования.

Поскольку в рамках работы над проблемой 
исследования социальной эксклюзии мы столк- 
нулись с неэффективностью рассмотрения 
данного феномена только через количественные 
показатели, возникла необходимость в методи-
ке, которая позволила бы обращаться к глубин-
ному внутреннему опыту переживания исклю-
чения в межличностных отношениях. С этой 
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целью на основе ситуационного подхода была 
разработана авторская методика «Автобиогра-
фия опыта социальной эксклюзии (ОСЭ)». Базой 
для нее стала методика Е. Ю. Коржовой «Пси-
хологическая автобиография» (Коржова 2002), 
из которой была заимствована идея структури-
рования материала индивидуального опыта 
(жизненного пути) респондентов, дополненная 
серией вопросов, позволяющих лучше разо-
браться в характеристиках опыта субъекта экс-
клюзии: его мыслях, чувствах и т. п.

Методика была апробирована на выборке 
студентов РГПУ им. А. И. Герцена (N = 116). 
Границы применения методики определяются 
сформированностью способности к рефлексии, 
таким образом адресная группа для применения 
данной методики включает подростков и взрос-
лых, в том числе представителей эксклюзируе-
мых групп.

В инструкции давалось понятное респонден-
там определение эксклюзии и предлагалось  
в свободной форме описать ситуации отверже-
ния, в которых они когда-либо находились, 
указать возраст, в котором каждая из ситуаций 
происходила, оценить по 10-балльной шкале 
остроту ее переживания, а также степень ее за-
вершенности. 

Вторая часть методики содержит вопросы 
для более подробного описания лишь одной 
ситуации отвержения из составленного списка 
(респонденты сами выбирают, какой опыт ис-
ключения описывать подробно). Это позволяет 
более полно раскрыть картину социальной экс-
клюзии и глубже изучить болезненный опыт 
отвержения.

Преимущества данной методики заключа-
ются в возможности выбора ситуации для по- 
дробного описания, допустимости свободы вы-
сказываний. К ограничениям можно отнести 
высокие требования к квалификации использу-
ющего ее исследователя. В частности, необхо-
димо владеть процедурой контент-аналитической 
обработки данных.

Подытоживая, можно констатировать, что 
методика «Автобиография ОСЭ» позволяет 
оценивать целый спектр показателей межлич-
ностной эксклюзии: содержание и глубину пере-
живания человеком ситуаций эксклюзии, ее 

субъективную значимость, эмоциональную 
насыщенность, защитные реакции и стратегии 
совладания, а также мотивацию и установки 
субъектов эксклюзии.

Заключение
Проблема исследования социальной экс-

клюзии в межличностных отношениях сегодня 
как никогда остро стоит перед современной 
психологической наукой. Этот феномен высту-
пает как многогранная категория, характеризу-
ющая отношения человека с миром и собой. 
Межличностная эксклюзия возникает в систе-
ме отношений человека с другими людьми  
в результате нарушения связи «личность — дру-
гие личности» и имеет следствием переживание 
невключенности в межличностные отношения. 
Проделанный теоретический анализ понятия 
«межличностная эксклюзия» позволил описать 
сущностные черты ситуации ее возникновения, 
осуществить операционализацию понятия  
и выделить основные критерии, определяющие 
данный феномен.

Обзор литературных источников выявил 
существование в отечественной психологии 
дефицита диагностического инструментария, 
позволяющего выявлять и анализировать про-
явления межличностной эксклюзии. Данный 
факт определил необходимость и актуальность 
разработки авторского пакета методик. В на-
стоящее время идет работа по его апробации  
и оценке психометрических свойств описанных 
методов. Полученные с помощью представлен-
ных методов эмпирические результаты согла-
суются с зарубежными и отечественными ис-
следованиями, что может свидетельствовать  
о достоверности получаемых с их помощью 
данных и дает основания полагать, что пред-
ставленные методы будут полезны в качестве 
исследовательского инструмента данного фе-
номена в конкретных сферах межличностного 
взаимодействия. Они также могут быть исполь-
зованы в образовательной практике и процессе 
индивидуального консультирования людей, 
имеющих травматический и незавершенный 
опыт переживания межличностного отвержения.
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