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Целью данного исследования является выявление различий в психических пережива-

ниях студентами социальной эксклюзии в контексте их мира личности и образователь-

ного пространства. Сравнительный анализ признаков переживания личностью соци-

альной эксклюзии в контексте таких характеристик образовательного пространства, как 

название высшего учебного заведения, гуманитарное / техническое направление обуче-

ния и гендерная принадлежность студентов, использовался для выявления шести типов 

и 29 статистически достоверных различий в психических переживаниях студентами 

социальной эксклюзии. 
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Введение 

 

Исследование проблемы различий в переживаниях индивидов социаль-

ной эксклюзии имеет теоретическое и практическое значение для разра-

ботки решений в сфере социально-психологического управления инклю-

зивными процессами в образовательном пространстве [1. С. 179; 2. С. 195]. 

Мир субъективных переживаний личностью собственного опыта и жиз-

ненное пространство являются концептуальными конструктами, придаю-

щими эмпирическую определенность процессу осмысления личностью 

опыта социально-психологического взаимодействия с представителями 

своей (внутренней) и чужой (внешней) социальных групп. Опыт пережи-

ваний формирует новые структурные компоненты личности. Базовыми 

структурными измерениями мира личности выступают материя, простран-

ство, время и внутренняя субъективность человека. Социальная эксклюзия 

представляет собой одну из экзистенциальных проблем существования 

человека в современном обществе, решение которой связано с сохранением 

его психического здоровья [3. С. 20]. С помощью метода феноменологиче-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ в рамках госзадания, проект № 28.8279.2017/8.9. 
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ской редукции Э. Гуссерля [4. P. 139] можно получить доступ в предре-

флексивную сферу опыта, которая может выступать контекстом возникно-

вения сети психических симптомов. Данная сфера содержит бессознатель-

ные процессы мышления, динамику изменения фигуры и фона в восприя-

тии и его экологической функциональности. Она скрыто присутствует во 

всех направлениях жизнедеятельности индивидов, в частности в их меж-

личностном и межгрупповом общении. 

В статье используется рабочее определение понятия «мир личности» 

как психической структуры, придающей жизни качество целостности в зна-

чении всеобщего охвата структуры смыслов, в которую врастают опыт ин-

дивида, его мысли, эмоции и деятельность. В данном случае можно говорить 

о мире мужчины или женщины; о мире студента технического или гумани-

тарного направлений обучения; о мире студента Томского государственного 

университета (ТГУ) или Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Если даже различные миры пе-

ресекаются и накладываются в каждом человеке, то все равно мир лично-

сти остается специфическим и уникальным миром, в котором человек 

мыслит, чувствует и действует. Мир личности получает свое название че-

рез процесс самоидентификации в контексте общего жизненного про-

странства или специфического, например образовательного пространства. 

Социальная эксклюзия является сложным понятием, заключающим в 

себе множество взаимосвязанных процессов и проблем. Она создает далеко 

идущие последствия для отдельных индивидов и социальных групп, связана 

с формированием патологических симптомов. В последние годы в зарубеж-

ной литературе был отмечен существенный рост социально-психологических 

исследований причин и последствий социальной эксклюзии. Исследовате-

ли делали попытки обозначить значимые различия между разными типами 

переживания опыта эксклюзии [5. P. 43], но эта сфера до сих пор остается 

неизученной, так как результаты, полученные для отдельных индивидов и 

социальных групп, являются взаимосвязанными. Целью проведенного ис-

следования стало выявление статистически достоверных различий в психи-

ческих переживаниях студентами опыта социальной эксклюзии в контексте 

мира личности и образовательного пространства. Понятие «социальная экс-

клюзия» используется для обозначения последствий существования индиви-

дов в эксклюзии, в состоянии отвержения или маргинализации от желаемых 

отношений или социальных групп, а также для обозначения социально-

психологических процессов, через которые происходит социальная эксклюзия. 

В теории социальной идентичности и в теории идентичности допуска-

ется, что личность способна к рефлексии, что означает ее реальную  

возможность осознавать саму себя в качестве объекта. Личность может 

категоризировать, классифицировать и обозначать себя в сопоставлении с 

другими социальными категориями или классификациями. В теории соци-

альной идентичности такой процесс называется процессом самокатегори-

зации [6. P. 19], в теории идентичности – самоидентификацией [7. P. 28]. 

Согласно авторам этих теорий, идентичность формируется с помощью  
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самокатегоризации или самоидентификации в контексте отношений лич-

ности с различными социальными группами. 

Социальная идентичность является знанием индивида о его принадлежно-

сти к социальной категории или группе [8. P. 46]. Социальную группу состав-

ляют индивиды, обладающие общей социальной идентичностью или осозна-

нием себя как представителей определенной социальной категории. С помощью 

социального сравнения человек категоризует себя как личность и обозначает 

себя членом конкретной социальной группы (внутренней группы). Люди, 

отличающиеся от представителей внутренней группы, категоризуются как 

члены другой социальной группы (внешней группы). В ранних работах со-

циальная идентичность включала эмоциональные, ценностные, и другие 

психологические корреляты классификации со своей группой [6. P. 20]. В бо-

лее поздних работах исследователи часто разграничивали компоненты само-

категоризации от самооценки (ценностных компонентов) и приверженности 

целям внутренней группы (психологических компонентов) для проведения 

последующих эмпирических исследований данных компонентов [9. P. 233]. 

В формировании социальной идентичности задействовано два важных 

процесса, названные самокатегоризацией и социальным сравнением, из 

которых вытекают различные последствия [8. P. 127]. Последствие самока-

тегоризации представляет акцентуацию восприятия подобия между собой 

и другими членами своей группы и акцентуацию восприятия различий 

между собой и членами других групп. Эти акцентуации являются досто-

верными для всех аттитюдов, убеждений и ценностей, эмоциональных ре-

акций и поведенческих норм, речевых стилей, других состояний, которые 

однозначно коррелируют с соответствующей категоризацией личности со 

своей группой. Последствие процесса социального сравнения выражается 

в избирательном практическом применении эффекта оценки, первоначаль-

но к тем сферам, которые отражаются на результатах самовозвышения 

личности. Особенно самооценка личности повышается за счет оценки сво-

ей группы и чужой группы в сфере, которая показывает свою группу в бо-

лее позитивном свете, а чужую – в негативном. 

Как поясняют M. Hogg и D. Abrams [8. P. 141], социальные категории, 

служащие основой самокатегоризации личности, отражают компоненты 

социальной структуры и проявляются только в сравнении с другими, про-

тивоположными социальными категориями (например, инвалиды – здоро-

вые люди, молодые – пожилые и др.); каждая категория отличается от дру-

гих степенью наличия власти, общественного признания, материального 

положения и т.д. Более того, данные авторы утверждают, что социальные 

категории предшествуют людям: люди рождаются в уже структурированном 

обществе. Человек находится в обществе, люди формируют свою идентич-

ность, или самовосприятие, по большому счету, на основе социальных ка-

тегорий, к которым они принадлежат. Каждый человек, однако, сквозь 

свою личную историю является членом уникальной комбинации социаль-

ных категорий; кроме того, формирование социальной идентичности при-

водит к уникальности Я-концепции личности. 
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В теории идентичности самокатегоризация соответствует формирова-

нию личностной идентичности, в которой категоризация зависит от обо-

значенного словами и классифицированного внешнего мира [10. P. 562]. 

Она происходит через класс понятий, познаваемых в пределах культуры, 

они являются символами, используемыми для названия относительно ста-

бильной позиции, морфологического компонента социальной структуры, 

который определяет социальные роли. Таким образом, подобно теории 

социальной идентичности, теория идентичности работает с принципиаль-

ными компонентами структурированного общества. Личности действуют в 

контексте социальной структуры, названной одним человеком для других и 

для себя в смысле обозначения себя для других как занимающего опреде-

ленные позиции (роли) в жизненном пространстве. Это присваивание имен 

способствует реализации смыслов в форме ожиданий признания поведения 

личности со стороны других и с ее собственной [7. P. 213; 10. P. 563]. 

В теории идентичности процесс категоризации личности через принятие 

социальной роли и процесс усвоения смыслов и ролевых ожиданий, а так-

же через включение личности в реализацию своей роли считается центром 

идентичности [11. P. 895; 12. P. 270]. На основании смыслов и социальных 

ожиданий образуются стандарты поведения личности [13. P. 845; 14. P. 89]. 

Как доказали G. McCall и J. Simmons [7. P. 176], в теории идентичности 

приписывание названий затрагивает все объекты (включая себя и других), 

которые имеют значение в отношении к планам индивидов и их действиям. 

Относительно недавно теоретики идентичности погрузились в эти значи-

мые отношения между личностью и объектами, для того чтобы обобщить 

понятие ресурсов (объектов, поддерживающих личность и социальное вза-

имодействие) как центральный компонент в процессах идентичности [15. 

P. 19]. Большинство значимых действий в рамках социальной роли, кото-

рая управляется идентичностью, вращаются вокруг контроля над ресурса-

ми [16. P. 144]; также существует большое количество особенностей, опре-

деляющих социальную структуру жизненного пространства личности. 

В целом идентичность человека создает точку зрения личности, которая 

появляется от рефлексивных действий самокатегоризации или идентифи-

кации в направлении членства в непосредственных социальных группах или 

ролях. Таким образом, хотя основания самоклассификации отличаются в двух 

теориях (группа / категория против социальной роли), теоретики обеих 

традиций признают, что люди определяют себя в направлении смыслов, 

переданных структурированным обществом [6. P. 345; 7. P. 397; 10. P. 149]. 

Обзор существующих исследований прояснил, что многие примеры  

социальной эксклюзии основываются на общих ценностях, убеждениях и 

мотивации социальных групп действовать друг против друга. Некоторые 

люди систематически обесцениваются и исключаются из определенной 

сферы просто потому, что они принадлежат к особенной социальной кате-

гории или социальной группе.  

Следующий фокус теоретического рассмотрения будет направлен на 

феноменологию жизненного пространства. Для современной психопатологии 
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и психотерапии, наряду с такими категориями научного и практического 

анализа, как время и внутренняя субъективность личности, приобрела 

важное методологическое значение категория жиззненного пространства. 

Концепция жизненного пространства разрабатывалась в «топологии» Кур-

та Левина, другое название жизненного пространства – «психологическое 

поле» [17. P. 31]. Эта категория получила последующую разработку в эко-

логической психологии и психотерапии [18. P. 47; 19. P. 73; 20. S. 68; 21.  

P. 160]. Феномен жизненного пространства описывается как пространство, 

обладающее свойством целостности, в котором личность дорефлексивно 

существует и получает опыт переживаний. К такому опыту относится  

переживание различных ситуаций, условий, развития, воздействий различ-

ных факторов и раскрытия горизонтов жизненных возможностей, понима-

емых как окружающая среда и сфера психофизической деятельности субъ-

екта. Это пространство обладает свойством неоднородности, однако в его 

центре находятся личность и телесность индивида. Характерными свой-

ствами жизненного пространства выступают близость–отдаленность, ши-

рота–узость, связанность–разделенность, достижимость–недостижимость. 

Это пространство приобретает структуру за счет физических или символи-

ческих границ, которые выстраивают жесткие или гибкие связи, влияющие 

на перемещение личности по территории жизненного пространства. Гра-

ницы создают разделенные в разной степени территории, например при-

ватная территория, материальное имущество, сфера социальных влияний, 

зона недозволенного и т.д. Кроме этого, «сфера сил», подобно физическим 

силам, таким как векторы притяжения и отталкивания, гибкости и устой-

чивости и т.д., пронизывает жизненное пространство. Борьба разнонаправ-

ленных сил ведет к типичному конфликту, определяемому через существен-

ный признак – наличие противоречия возможных направлений развития 

личности во внешней среде. В целом жизненное пространство обладает 

сферами с различными «валентностями», «экологическими значениями» и 

«потенциальными возможностями», что соответствует определению ис-

пользуемого Дж. Гибсоном понятия «affordances». В жизненном простран-

стве, подобно физическому пространству, существует воздействие «грави-

тации» и «радиации», например воздействие на поведение личности со 

стороны членов референтной группы. Кроме этого, возможны «искажения 

жизненного пространства», препятствующие личности в ее направленном 

или спонтанном перемещении в данном пространстве. Примерами таких 

искажений могут служить сферы запретов конкретного поведения лично-

сти или сфера избегания конкретных ситуаций в ее жизни. 

Социальная эксклюзия в образовательном пространстве проявляется в 

процессе социальной коммуникации. В связи с этим целесообразным будет 

обращение к еще одной категории – «коммуникативный мир личности». 

Категория коммуникативного мира личности получила тщательную разра-

ботку в теории транскоммуникации. В.И. Кабрин определяет коммуника-

тивный мир личности в качестве многоуровневой системы относительно 

устойчивых, добровольных и взаимных коммуникативных отношений 
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субъектов [22]. В коммуникативном мире выделяется четыре основных 

уровня: 1) интракоммуникативный; 2) экстракоммуникативный; 3) интер-

коммуникативный; 4) транскоммуникативный.  

Социальная эксклюзия на первом уровне коммуникативного мира про-

исходит как изначальное отсутствие коммуникативных отношений, так как 

потенциальный партнер не становится значимой фигурой, остается фоном 

в восприятии социальной группы или отдельных ее представителей. Если 

партнер и стал фигурой, то предмет общения остается неопределенным 

(члены социальной группы не знают, о чем можно общаться с данным ин-

дивидом). В целом социальная эксклюзия на этом уровне характеризуется 

отсутствием встречных ориентаций у партнеров.  

На втором уровне коммуникативного мира социальная эксклюзия про-

исходит как отсутствие продуктивной вовлеченности партнера в процесс 

изменения семантических структур предмета общения. На отсутствие про-

дуктивной вовлеченности влияет наличие у партнеров ригидных семанти-

ческих структур, а также устойчивых расхождений коммуникативных от-

ношений партнеров к предмету общения, набору коммуникативных 

средств и друг к другу (партнеры находятся в субъект-объектных или объ-

ект-субъектных отношениях).  

На третьем уровне коммуникативного мира социальная эксклюзия про-

исходит как снижение выраженности интерактивных свойств (коммуника-

бельности, коммуникативности, сопричастности и самотождественности). 

Снижение интерактивных свойств обусловлено негативной динамикой 

процессов самоидентификации и самокатегоризации партнеров, когда про-

исходит завышение самооценки себя и членов своей группы за счет при-

сваивания негативных характеристик представителям внешней социальной 

группы. Негативный образ восприятия чужого партнера воздействует на 

интерактивные свойства коммуникативных отношений партнеров.  

На четвертом уровне коммуникативного мира социальная эксклюзия 

связана с наличием негативного ядра ценностно-коммуникативных ориен-

таций личности. Личность отвергает партнера, так как отвержение является 

для нее ценностно-рациональным социальным действием. Это крайняя фор-

ма выражения социальной эксклюзии в коммуникативных отношениях. 

 

Материалы и методы исследования 

 
На основании выявленных эмпирических признаков переживания людь-

ми социальной эксклюзии [3. С. 23] был составлен бланк опросника в виде 

61 утверждения с тремя вариантами ответов. Допущение об одномерности 

пунктов опросника было подтверждено с помощью статистической проце-

дуры – теста Альфа Кронбаха. К опроснику была составлена следующая 

инструкция: «Данный опросник предназначен для определения особенно-

стей отношений человека с социальными группами. Вам предлагается  

выбрать степень согласия (1 – никогда; 2 – иногда; 3 – регулярно) с  

61 утверждением. Оценивайте утверждения относительно вашего состоя-
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ния за последние 6 месяцев. Ответы в виде выбранной цифры заносите в 

бланк ответов».  

Также использовался метод ранжирования критериев выделения от-

дельных социальных групп в образовательной среде. Респондентам пред-

лагался список из 10 критериев (пол, национальность, моральные ценно-

сти, наличие инвалидности, материальное положение, политические взгля-

ды, интеллект, религия, интересы, практичность). Для оценки критериев 

использовалась 10-балльная ранговая шкала. Респондентам предлагалась 

следующая инструкция: «Оцените в баллах значимость перечисленных 

критериев для выделения отдельных групп в Вашей среде (в группе, на 

курсе и т.д.) Проставьте баллы – от 10 (наибольшее значение) до 1 (наимень-

шее значение) – приведенным в таблице критериям в соответствии с их 

значением для выделения отдельных групп людей в процессе их совмест-

ной (учебной, досуговой и др.) деятельности. Оценки критериев не должны 

повторяться». 

В исследовании принял участие 331 респондент, студенты гуманитар-

ных и технических направлений обучения из Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники и Томского государ-

ственного университета. Распределение полученных значений по двум ме-

тодикам близко к нормальному (проверка на нормальность распределения 

значений производилась с помощью W-теста Шапиро-Вилка). Целесооб-

разность формирования выборки из студенческой молодежи двух универ-

ситетов, обучающихся по гуманитарным и техническим направлениям, 

объясняется актуальностью проблемы влияния контекста мира личности и 

образовательного пространства на психические переживания студентами 

социальной эксклюзии и задачей проведения сравнительного параметриче-

ского анализа отличий переживания социальной эксклюзии представите-

лями разной гендерной принадлежности, различных университетов и тех-

нического / гумманитарного направлений обучения. 

Для математической обработки полученных результатов опроса ис-

пользовался параметрический сравнительный анализ для независимых вы-

борок – t-критерий Стьюдента. 

 

Результаты исследования 

 

В результате сравнительного анализа было получено 29 статистически 

достоверных различий в психических переживаниях студентами социальной 

эксклюзии в контексте мира личности и образовательного пространства. 

Различия в психических переживаниях социальной эксклюзии по кри-

териям «гендерная принадлежность» (мужчины = 1; женщины = 2), «вуз» 

(ТУСУР = 1; ТГУ = 2) и «направление обучения» (гуманитарное = 1; тех-

ническое = 2) представлены в табл. 1–3. 

Респонденты, относящие себя к категории мужчин, при психических 

переживаниях социальной эксклюзии отличаются от респондентов, отно-

сящих себя к категории женщин, следующим образом. Они реже чувству-
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ют грусть, ревность, низкую самооценку, реже испытывают обостренную 

чувствительность к боли, ночные кошмары, навязчивые образы, реже про-

являют агрессивное поведение, дистанцируются от исключившей их груп-

пы, реже дискриминируют внешнюю социальную группу, для них реже 

важен критерий пола, моральных ценностей для определения внешней со-

циальной группы, у них чаще снижается надежда, повышается угроза кон-

троля над базовыми потребностями, чаще более важным критерием для 

определения внешней социальной группы являются политические взгляды 

и религия. 
Т а б л и ц а  1   

Различия в психических переживаниях студентами  

социальной эксклюзии по критерию гендерной принадлежности 

Название переменной Уровень значимости p t-критерий Стьюдента 

Чувство грусти 0,007 –2,716 

Чувство ревности 0,001 –3,458 

Сниженная надежда 0,004 2,886 

Низкая самооценка 0,010 –2,584 

Обостренная чувствительность к боли 0,000 –4,574 

Ночные кошмары 0,000 –3,636 

Навязчивые образы 0,025 –2,256 

Агрессивное поведение 0,048 –1,986 

Угроза контролю над базовыми  

потребностями 
0,001 3,485 

Дистанцирование от исключившей 

группы  
0,021 –2,314 

Дискриминация против внешней 

группы 
0,009 2,641 

Важен пол 0,051 –1,957 

Моральные ценности 0,023 –2,284 

Политические взгляды 0,000 4,142 

Религия 0,003 2,952 

Наоборот, респонденты-женщины отличаются от мужчин следующим 

образом. Они чаще чувствуют грусть, ревность, низкую самооценку, чаще 

испытывают обостренную чувствительность к боли, ночные кошмары, 

навязчивые образы, чаще проявляют агрессивное поведение, дистанциру-

ются от исключившей их группы, дискриминируют внешнюю социальную 

группу, для них чаще важен критерий пола, моральных ценностей для 

определения внешней социальной группы, у них реже снижается надежда, 

реже повышается угроза контроля над базовыми потребностями, реже бо-

лее важным критерием для определения внешней социальной группы яв-

ляются политические взгляды и религия.  

Таким образом, на основании самокатегоризации респондентов по ген-

дерному критерию были выявлены 15 статистически достоверных разли-

чий, характерных для двух противоположных типов психических пережи-

ваний личностью социальной эксклюзии в зависимости от ее гендерной 

самоидентичности. Каждый из двух типов имеет как позитивное, так и 
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негативное по своим последствиям для психического здоровья личности 

содержание психических переживаний социальной эксклюзии. 

Респонденты, относящие себя к социальной категории «студенты  

ТУСУРа», при психическом переживании социальной эксклюзии отлича-

ются от респондентов, относящих себя к социальной категории «студенты 

ТГУ», следующим образом. Они реже испытывают тревогу, ночные кош-

мары, реже проявляют попытки мщения, для них реже имеет значение 

критерий пола для определения внешней социальной группы; в то же вре-

мя чаще хронически ожидают социальную эксклюзию, не имеют желания 

поддержать других, чаще для определения внешней социальной группы 

имеют значение критерии моральных ценностей, политических взглядов и 

религии. Наоборот, студенты ТГУ отличаются от студентов ТУСУР сле-

дующим образом. Они чаще испытывают тревогу, ночные кошмары, чаще 

проявляют попытки мщения, для них чаще имеет значение критерий пола 

для определения внешней социальной группы, в то же время реже хрони-

чески ожидают социальную эксклюзию, не имеют желания поддержать 

других, реже для определения внешней социальной группы имеют значе-

ние критерии моральных ценностей, политических взглядов и религии. 

Т а б л и ц а  2   

Различия в психических переживаниях студентами  

социальной эксклюзии по критерию «вуз» 

Название переменной Уровень значимости p t-критерий Стьюдента 

Тревога 0,022 –2,302 

Хроническое ожидание эксклюзии 0,037 2,089 

Ночные кошмары 0,052 –1,950 

Попытки мщения 0,013 –2,486 

Отсутствие желания поддержать других 0,001 3,426 

Важен пол 0,019 –2,358 

Моральные ценности 0,028 2,214 

Политические взгляды 0,021 2,328 

Религия 0,024 2,266 

Таким образом, на основании самокатегоризации респондентов по кри-

терию названия университета были выявлены 9 статистически достоверных 

различий, характерных для двух противоположных типов психических 

переживаний личностью социальной эксклюзии в зависимости от ее само-

идентичности с названием университета. Каждый из двух типов имеет как 

позитивное, так и негативное по своим последствиям для психического 

здоровья личности содержание психических переживаний социальной экс-

клюзии. 

Респонденты, относящие себя к социальной категории студентов гума-

нитарного направления обучения, при психическом переживании социаль-

ной эксклюзии отличаются от респондентов, относящих себя к студентам 

технического направления, следующим образом. Они реже испытывают 

восприятие подорванного контроля над удовлетворением собственных по-

требностей, реже хронически ожидают социальную эксклюзию, в то же 
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время чаще испытывают потребность в принадлежности к внешней соци-

альной группе, проявляют просоциальное поведение и дистанцируются от 

исключившей группы. Наоборот, студенты технического направления от-

личаются от студентов гуманитарного направления следующим образом. 

Они чаще испытывают восприятие подорванного контроля над удовлетво-

рением собственных потребностей, чаще хронически ожидают социальную 

эксклюзию, в то же время реже испытывают потребность в принадлежно-

сти к внешней социальной группе, проявляют просоциальное поведение и 

дистанцируются от исключившей группы. 
Т а б л и ц а  3   

Различия в психических переживаниях студентами  

социальной эксклюзии по критерию направления обучения 

Название переменной Уровень значимости p t-критерий Стьюдента 

Потребность в принадлежности  

к социальной группе 
0,029 2,187 

Подорванное восприятие контроля 0,026 –2,240 

Хроническое ожидание эксклюзии 0,042 –2,039 

Просоциальное поведение 0,009 2,611 

Дистанцирование от  

исключившей группы 
0,054 1,935 

Таким образом, на основании самокатегоризации респондентов по кри-

терию направления обучения были выявлены 5 статистически достоверных 

различий, характерных для двух противоположных типов психических 

переживаний личностью социальной эксклюзии в зависимости от ее само-

идентичности с направлением обучения. Каждый из двух типов имеет как 

позитивное, так и негативное по своим последствиям для психического 

здоровья личности содержание психических переживаний социальной экс-

клюзии. 

 

Обсуждение результатов исследования 

 

Сознание человека постоянно заполнено привычным для него содер-

жанием, которое представлено совокупностью психических процессов, 

формирующих повседневную картину мира личности и являющихся ее 

основой. Этот процесс протекает автоматически, практически бессозна-

тельно, т.е. сознание не участвует в его регуляции, он происходит по закону 

ассоциативных связей. В этом процессе происходит движение привычных 

для личности образов и отношений. Содержание процесса практически 

сразу забывается и слабо осознается. Этот процесс сопровождается при-

вычными психическими состояниями и поведением. Его содержание  

может быть позитивным или негативным, трансовым или стрессовым. Со-

держание психики является определяющим фактором человеческой жизни, 

часто бессознательным, т.е. человек не принимал сознательного участия в 

его формировании. В то же время, психическое содержание принадлежит 

сознанию человека, и сознание может его трансформировать. 
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Выявленные различия в психических переживаниях студентами соци-

альной эксклюзии методологически следует рассматривать как результат 

влияния контекста мира личности и образовательного пространства, кото-

рые формируют динамическую систему смыслов личности. Контекстуальное 

изменение системы смыслов личности происходит в процессе непрерыв-

ной самокатегоризации и самоидентификации личности в соответствии с 

законом фигуры и фона. Идентификация личности с определенной соци-

альной категорией активирует сеть психических (когнитивных, эмоцио-

нальных и поведенческих) коррелятов в ответ на переживание жизненных 

событий, в частности на переживание социальной эксклюзии. Самоиден-

тичность личности и последующая активация психических коррелятов 

определяет степень доступности и контроля над разными типами ресурсов, 

необходимых для преодоления стрессовых ситуаций на стадии мобилиза-

ции (эустресса), что может приводить к позитивному вектору развития 

личности за счет расширения прилагаемых усилий и повышения сопротив-

ляемости. 

Необходимо методологически отметить, что переход от самоидентифи-

кации личности с одной социальной категорией к другой может обеспечи-

вать не только изменение психических переживаний социальной эксклюзии, 

но и управление процессами социальной инклюзии в коммуникативном 

мире личности. Основными задачами управления инклюзивными процес-

сами выступают:  

– формирование встречных коммуникативных ориентаций партнеров 

общения;  

– повышение продуктивной вовлеченности партнеров в изменение се-

мантического пространства коммуникативных отношений партнеров;  

– укрепление интерактивных свойств коммуникативных отношений;  

– формирование позитивных ценностно-коммуникативных ориентаций 

партнеров в качестве ядра их личности.  

При решении перечисленных задач особое внимание следует уделять 

процессам самоидентификации и самокатегоризации личности, достиже-

нию большей осознанности данных процессов участниками образователь-

ного пространства. 

 

Заключение 

 
Подводя итоги исследования, следует отметить, что различия в психи-

ческих переживаниях студентов социальной эксклюзии зависят от контек-

ста мира личности и образовательного пространства. Контекст определяет 

актуальную систему личностных смыслов, с помощью которой студенты 

понимают переживаемый ими опыт взаимодействия с другими партнерами 

или отдельными социальными группами. Данный опыт может проявляться 

в форме социальной эксклюзии, которая была эмпирически операционали-

зирована с помощью понятий теории транскоммуникации – коммуника-

тивного мира и коммуникативных отношений. Психическое переживание 
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социальной эксклюзии зависит от процессов самоидентификации и само-

категоризации студентов в контексте образовательного пространства. Вы-

явленные в ходе исследования шесть типов различий в психических пере-

живаниях социальной эксклюзии имеют как позитивное, так и негативное 

для психического здоровья личности содержание. Необходимо фокусиро-

ваться на большей степени осознания социально-психологических процес-

сов самоидентификации и самокатегоризации студентов, так как от этих 

процессов зависит восприятие доступности к ресурсам, поддерживающим 

психическое здоровье и межличностные отношения. Сформулированные 

задачи управления процессом социальной инклюзии в образовательном 

пространстве очерчивают дальнейшие перспективы их практической реа-

лизации и последующих исследований полученных результатов. 
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Abstract 
 

The objective of this study is revealing the differences in students’ mental experiences of 

social exclusion both within the person’s world and the educational space context. The com-

parative analysis of person’s social exclusion experience variables within the context of such 

educational space features as a university name, humanities / technical branches of learning, 

and students’ gender, was used by the author to reveal 6 types and 29 reliable differences in 

the students’ mental experiences of social exclusion. 

Methodologically, the revealed differences ought to be considered as the result of both 

person’s world and educational space context influences, that develops the dynamic system of 

person’s meanings. The contextual changing of person’s meanings system is occurring within 

the process of continuous self-categorization and self-identification according the figure-

ground law. In reply to the life events experience, in particular, social exclusion experience, 

the net of mental correlations (e.g. cognitive, emotional, and behavioral) is activated by the 

person’s identification with the specific social category. The self-identity and following mental 

correlations activation determinate the level of accessibility and control over the different 

types of resources, which are necessary to cope with stress situations during the mobilization 

stage (e.g. eustress stage), that may lead to a positive person’s development vector at the ex-

pense of applied forces broadening and resistance rise. 
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In conclusion, it is important to note that the differences in the students’ mental experiences 

of social exclusion are depended on the context of person’s world and educational space. Con-

text determinates the actual person’s meaning system. Due to such systems, students compre-

hend the interaction experience between partners or separate social groups. This experience 

may be expressed in social exclusion form that was taken the operationalization with Trans-

communication theory terms (e.g. person’s communicative world and communicative atti-

tude). The mental experience of social exclusion is depended on students’ self-categorization 

and self-identification processes within the educational space context. 6 types of students’ 

social exclusion mental experience differences, which were revealed during the research, have 

both the positive and the negative content for mental health. It is important to make accent on 

the consciousness level of social and psychological processes (e.g. self-categorization and 

self-identification processes) rising, because the resources accessibility perception is depended 

on that processes. Those resources maintain the mental health and person’s relationship. The 

developed tasks of inclusion process control within the educational space define the following 

perspectives of their realization and results research. 

 
Keywords: social exclusion; educational space; social group; comparative analysis; social 

identity; person’s world; person’s communicative world. 
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