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Аннотация. Изучаются особенности аномии как формы отчуждения современных российских 
женщин, склонных к творческой деятельности. В результате проведенного исследования было 
определено, что распределение аномии, а также ее параметров (бессмысленности, изоляции и 
безнормности) соответствует нормальному; уровень аномии изменяется во времени; уровень 
аномии имеет положительные связи с внутренней конфликтностью, одиночеством, самообви-
нением, экстернальностью и макиавеллизмом, отрицательные связи с самоуверенностью, са-
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фликтностью, самообвинением, одиночеством, экстернальностью, макиавеллизмом, отрица-
тельные связи с самоуверенностью, саморуководством, отраженным самоотношением, интер-
нальностью. 
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Введение 

В предварительном теоретическом исследовании взаимосвязей двух фе-
номенов – аномии и отчуждения – обнаружено несколько вариантов их вза-
имоотношений в научной литературе: 1) аномия и отчуждение выступают 
как синонимы; 2) аномия является условием развития отчуждения; 3) отчуж-
дение является условием развития аномии. Указывается связь социального 
отчуждения и аномии с одиночеством [Китаева, 2024а] 

Даже в подходах к аномии, выделенных В. А. Кузьменковым, – струк-
турно-функциональном, социокультурном, коммуникативно-информационном, 
криминалистическом, психологическом, менеджериальном [Кузьменков, 
2020а] – усматривается психологическое отчуждение представителей от-
дельных социальных групп друг от друга, психологическое отчуждение 
представителей наций, социальных слоев и поколений друг от друга, психо-
логическое отчуждение человека от мира в силу недостоверной информации 
о нем и формирование иллюзорной картины мира, отчуждение человека от 
благ в силу дискриминации определенных слоев населения, приводящих их к 
противоправному поведению, психологическое отчуждение человека от се-
бя, других людей и мира, препятствующее достижению чувства единения с 
собой, другими людьми и миром, психологическое отчуждение человека от 
труда, трудового коллектива, руководства и подчиненных соответственно 
[Китаева, 2024а].  

И виды аномии, выделенные С. Т. Кавецким [2021], также можно рас-
смотреть с позиции отчуждения: экономическая аномия может привести к 
психологическому отчуждению представителей социальных слоев общества 
в силу дискриминации и стереотипного отношения представителей групп по 
отношению друг к другу; семейная аномия может привести к психологиче-
скому отчуждению человека от семьи, которая не обеспечивает человеку 
формирования групповой идентичности; духовная аномия как потеря смысла 
описывает психологическое отчуждение человека от самого себя; политиче-
ская аномия, связанная с властью, отражает психологическое отчуждение от 
других людей, социума в силу дискриминации отдельных социальных слоев 
как менее значимых, по сравнению с другими социальными слоями; право-
вая аномия отражает психологическое отчуждение от государства в его нор-
мативно-правовой функции; криминальная аномия связана с психологиче-
ским отчуждением человека от государства и от его представителей; социо-
культурная аномия приводит к отчуждению человека от общества в силу 
нарушения механизма формирования социальной идентичности; инноваци-
онная аномия может привести к отчуждению социальных слоев друг от дру-
га в силу невозможности для части населения интегрировать в собственную 
личность эти новшества, приспособиться к ним [Китаева, 2024а].  

Тотальная аномия О. А. Ефремова как «ситуация устранения всякой со-
циальной нормативности и замены ее альтернативностью, т. е. упразднение 
нормы как таковой и признание вместо нее ничем не ограниченного поля 
равноправных вариантов – ценностных, поведенческих, институциональ-
ных» [Ефремов, 2019, с. 36], формирует номадического субъекта, который 
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принимает решения не на основе ценностей, а на основе сиюминутных же-
ланий, способствуя таким образом, по мнению О. А. Ефремова, В. В. Кри-
вошеева, Д. Ю. Кочергина и В. А. Кузьменкова, становлению культуры ге-
донизма [Ефремов, 2019; Кривошеев, Кочергин, 2022; Кузьменков, 2020b], в 
которой проявляются все формы психологического отчуждения – от мира, от 
социума, от других людей, от себя [Китаева, 2024а]. 

В. А. Кузьменков обнаруживает связи аномии со следующими феноме-
нами социальной реальности, которые, на наш взгляд, способны привести к 
отчуждению личности: социальной дезинтеграции, десолидарности, дезадап-
тированности, социальной атомизации, собственно отчуждения как чувства 
бессилия, бессмысленности, безнормия, изоляции и самоотчуждения, наси-
лия и агрессии, абсентеизма, апатии, правового нигилизма и перерождения 
правосознания и денормативизации [Кузьменков, 2019].  

По мнению О. Д. Долгицкого, Л. Б. Варыгиной и А. С. Гагарина, в ано-
мичном обществе социальному отчуждению могут быть подвержены наибо-
лее развитые члены общества, превышающие по уровню своего духовного 
развития большинство. И отчуждают их менее развитые члены общества, 
чтобы сохранить собственную социально-нормативную самооценку [Дол-
гицкий, Варыгина, Гагарин, 2023].  

Р. Мертон выделяет четыре вида аномичного поведения, связанных, на 
наш взгляд, с отчуждением: 1) конформизм как одобрение целей и средств 
общества; 2) ретритизм как отрицание целей и средств общества; 3) иннова-
ция как признание целей общества, но отказ от его средств; 4) мятеж как за-
мена средств и целей общества своими целями и средствами [Аномия как 
проблема … , 2018]. Конформизм чаще всего приводит к отчуждению от се-
бя, ретритизм и ритуализм к социальному отчуждению, отчуждению от дру-
гих людей, инновации – к отчуждению некоторых элементов общества, неко-
торых групп людей, мятеж – к отчуждению во всех формах [Китаева, 2024а]. 

Если говорить о ситуации с аномией в России, то, по мнению 
П. Л. Лихтер, развитию аномии у россиян способствуют общая экономиче-
ская нестабильность, низкий уровень жизни большинства населения при 
внешнем изобилии благ [Лихтер, 2021]. Е. В. Устюжанинова выделяет две 
формы аномии россиян: структурная, первичная, которая вызвана политиче-
скими событиями в России, произошедшими в последние несколько десяти-
летий, и рефлексивная, вторичная по отношению к структурной, более ха-
рактерна для нового поколения, которое знает о недавней истории России 
больше по рассказам [Устюжанинова, 2020]. Структурная аномия способна в 
большей степени привести к социальному отчуждению, отчуждению от дру-
гих людей и мира, рефлексивная – к психологическому отчуждению от себя 
и других людей [Китаева, 2024а]. Подтверждают данные предположения ре-
зультаты исследования Е. Ю. Костиной, Н. А. Орловой и А. О. Панфиловой, 
в котором около 30 % респондентов сообщают о чувстве одиночества, не-
возможности успевать за современным ритмом жизни, о непонимании цен-
ности событий современного мира. При этом старшие респонденты (выход-
цы из СССР) проявили наибольший уровень личностной тревожности, а у 
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самых молодых участников отмечается наиболее оптимистичный взгляд на 
социальную жизнь, интерес к тому, чтобы в ней участвовать. Люди средней 
возрастной категории выше остальных респондентов оценивают значимость 
карьерных и финансовых достижений [Костина, Орлова, Панфилова, 2018].  

Е. И. Лыткина провела анализ шкал аномии, наиболее часто примени-
мых в США для опроса населения. Среди шкал можно выделить, во-первых, 
шкалу аномии Л. Сроула, включающую пять вопросов, способных выявить 
четыре типа отчуждения по М. Симану (бессилие, бессмысленность, соци-
альный пессимизм и изоляцию), проявившую позитивную связь с авторита-
ризмом (0,43, р < 0,01) и социальным статусом. Во-вторых, шкалу аномии 
Г. МакКлосски и Дж. Шаар, включающую девять вопросов, способных вы-
явить три типа отчуждения по М. Симану (бессмысленность, изоляцию и 
безнормность), показавшую высокий уровень надежности, согласованности, 
повторяемости, значимые положительные корреляции с когнитивными и 
эмоциональными факторами. В-третьих, шкалу Д. Дина, включающую шесть 
вопросов, способных выявить четыре типа отчуждения по М. Симану (бес-
силие, безнормность, бессмысленность и изоляцию), показавшие значимую 
положительную связь между собой и с социальным статусом, образованием 
и возрастом (0,12–0,23). В-четвертых, шкалу аномии Р. Миддлтона, включа-
ющую шесть вопросов, способных выявить шесть типов отчуждения по М. Си-
ману (бессилие, бессмысленность, безнормность, культурное отстранение, изо-
ляцию, неудовлетворенность работой) [Лыткина, 2014]. Наш интерес вызы-
вает шкала Г. МакКлосски и Дж. Шаар как наиболее надежная и валидная. 

Мы видим, что проблема аномии является актуальной для современного 
российского общества и, по мнению ряда авторов, напрямую связана с про-
блемой отчуждения. Поэтому, на наш взгляд, эти две проблемы нужно ре-
шать совместно, учитывая особенности обоих феноменов как близких по 
смыслу и содержанию, иногда совпадающих. Причем в научной литературе 
приведено очень небольшое количество исследований, позволяющих оха-
рактеризовать выраженность аномии и ее особенности у россиян [Ениколо-
пов, Чудова, 2017; Дембицкий, 2019; Плетнев, 2014; Чакиева, 2014; Гусей-
нов, 2015; Харитонова, 2014]. В исследовании предпринимается попытка 
восполнить этот пробел в знаниях об аномии в целом и аномичности россиян 
в частности. В соответствии с этим целью нашего исследования является 
изучение особенностей аномии как формы отчуждения современных россий-
ских женщин, склонных к творческой деятельности. Достижение цели было 
реализовано через решение следующих исследовательских задач: 1) описа-
ние уровня аномичности женщин; 2) определение степени изменчивости 
аномии во времени; 3) определение выраженности типов отчуждения по М. 
Симану (бессмысленность, изоляция, безнормие) в аномичности женщин; 
4) оценка взаимосвязей аномии с другими формами отчуждения (самоот-
чуждение, макиавеллизм, неклинический нарциссизм, неклиническая психо-
патия, одиночество, экстернальность); 5) оценка взаимосвязи типов отчуж-
дения по М. Симану (бессмысленность, изоляция, безнормность) с аномией в 
целом, между собой и с другими формами отчуждения (самоотчуждение, 
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макиавеллизм, неклинический нарциссизм, неклиническая психопатия, оди-
ночество, экстернальность). Была выдвинута следующая главная гипотеза: 
большинство российских женщин, склонных к творческому труду, проявля-
ют средние значения аномии в силу навыков творческой адаптации к изме-
няющимся условиям внешней (социальной, биологической) среды. И она 
дополнена некоторыми вторичными гипотезами: 1) для аномичности рос-
сийских женщин характерно нормальное распределение; 2) степень аномич-
ности меняется во времени; 3) бессмысленность, изоляция и безнормность 
распределяются так же, как и общий показатель аномии, в соответствии с 
нормальным распределением; 4) уровень аномии имеет положительные кор-
реляции с самоотчуждением, макиавеллизмом, неклиническим нарциссиз-
мом, неклинической психопатией, одиночеством и экстернальностью; 5) бес-
смысленность, изоляция и безнормность имеют положительные корреляции 
с самоотчуждением, макиавеллизмом, неклиническим нарциссизмом, некли-
нической психопатией, одиночеством и экстернальностью. 

Организация и методы исследования 

Для определения уровня аномии была выбрана шкала Г. МакКлосски и 
Дж. Шаар, как включающая наибольшее количество индикаторов аномии, 
наиболее валидная и надежная (по сравнению с шкалами Л. Сроула, Д. Дина, 
Р. Миддлтона) [Лыткина, 2014]. Аномия в исследовании рассматривается как 
форма психологического отчуждения.  

Дополнительно для определения взаимосвязей аномии с другими фор-
мами отчуждения, приведенными в научной литературе, использовались 
следующие методики: 1) методика исследования самоотношения С. Р. Пан-
тилеева [1993] для оценки самоотчуждения как деформации самоотношения, 
выраженной в понижении внутренней честности, самоуверенности, самору-
ководства, самопринятия, самоценности, в повышении внутренней кон-
фликтности и самообвинения; 2) шкала одиночества UCLA-3 Д. Расселла в 
русскоязычной адаптации И. Н. Ишмухаметова [2006] для оценки одиноче-
ства как формы социального отчуждения, отчуждения от других людей [Ки-
таева, 2024b]; 3) короткий опросник Темной триады Д. Полхуса и К. Уиль-
ямса в русскоязычной адаптации М. С. Егоровой, М. А. Ситниковой, 
О. В. Паршиковой [Егорова, Ситникова, Паршикова, 2015] для оценки ма-
киавеллизма, неклинического нарциссизма и неклинической психопатии как 
форм отчуждения, изучаемых в психологии, клинической психологии и кри-
минологии соответственно [Китаева, 2023a]; 4) шкала локуса контроля Дж. 
Роттера в русскоязычной адаптации А. Г. Шмелева [Елисеев, 2019] для 
определения уровня интернальности личности как проявления уровня субъ-
ектности (активности, готовности отвечать за свои действия), которая в оте-
чественной психологии является главным признаком неотчужденного чело-
века [Китаева, 2023b].  

В исследовании приняли участие женщины, обучающиеся в Институте 
психологии творчества П. Пискарева и в школе развития личности «Иссле-
дователи миров». В силу выбора курсов, связанных с развитием творческих 
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способностей, мы предполагаем наличие у этих женщин выраженных склон-
ностей к творческой деятельности. 

Однократно замер уровня аномии проводился на выборке из 
223 женщин, возраст которых составил в среднем 45,8±8,6 года (медиана 
45,5 года, мода 52 года). Однократный замер уровня аномии производился 
для общей характеристики уровня аномии в выборке. 

Двукратно (через три недели) замер уровня аномии проводился на вы-
борке из 127 женщин, возраст которых составил 46,3±8,7 года (медиана 
46 лет, мода 51 год). Двухкратный замер уровня аномии производился для 
определения степени изменчивости аномии в выборке. 

Статистический анализ результатов тестов проводился с помощью двух 
программ: Microsoft Office Excel 2007 и IBM SPSS Statistics 23. Нормаль-
ность распределения данных определялась по критериям Колмогорова – 
Смирнова и Шапиро – Уилка. Для корреляции данных, полученных по раз-
ным показателям, использовался коэффициент корреляции Пирсона. Для 
оценки тесноты связи корреляции была использована шкала Чеддока, кото-
рая приписывает значениям от 0 до 0,3 очень слабую силу связи, от 0,3 до 
0,5 слабую силу связи, от 0,5 до 0,7 среднюю силу связи, от 0,7 до 
0,9 высокую силу связи, от 0,9 до 1,0 очень высокую силу связи [Баврина, 
Борисов, 2021]. Для сравнения результатов двукратных замеров, позволяю-
щих определить эффект воздействия (до и после исследовательских курсов в 
экспериментальных группах, с разницей в 3 недели в контрольной группе), 
использовался t-критерий сравнения средних Стьюдента для парных выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Шкала аномии Г. МакКлосски и Дж. Шаар содержит три области ано-

мичности: низкая – 0–2 балла (из возможных 9), средняя – 3–5 баллов, высо-
кая – 6–9 баллов [Лыткина, 2014]. Уровень показателя аномии в группе ре-
спондентов составляет 3,6±2 балла, что показывает разброс аномичности в 
группе от низкой до высокой. Медиана и мода аномии по выборке составля-
ют по 3,0 балла (средний уровень). Разброс аномичности по всей выборке 
содержит все возможные баллы – от 0 до 9 баллов. На рис. 1 представлено 
распределение уровня баллов аномии участников исследования. Основная 
часть группы демонстрирует средний уровень аномии (49 %). Низкий и вы-
сокий уровень аномии обнаружен у 33 и 18 % участников соответственно. 
По критериям Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка распределение 
уровня аномии в выборке соответствует нормальному. 

На основе того, что большая группа участниц показала низкие и сред-
ние значения аномии, мы можем предположить, что склонность к творческой 
деятельности позволяет более эффективно справляться с ситуацией социаль-
ной неопределенности из-за наличия у людей с этой склонностью навыков 
структурирования изначально бессистемного пространства и времени при 
решении творческих задач. 
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Рис. 1. Распределение уровня баллов аномии респондентов 

В табл. 1 приведено количество положительных ответов респондентов 
по вопросам опросника аномии. Более всего респонденты испытывают ощу-
щение отсутствия смысла, менее всего – дискомфорт из-за отсутствия четких 
и определенных норм и ценностей.  

Таблица 1  
Частота ответов «да» респондентов на вопросы опросника аномии  

Г. МакКлосски и Дж. Шаар 

№ Вопрос 
Тип отчуждения 

 по Симану 
Частота ответов 
респондентов, % 

1 
Все стало настолько неопределенно в наши 
дни, что уже кажется, что может случиться 
все что угодно 

Бессмысленность 79 

2 
Чего не хватает в мире в наше время, так 
это старой дружбы длиною в жизнь 

Изоляция 46 

3 
В таком беспорядке, в котором все находит-
ся в наше время, человеку становится день 
ото дня сложнее понимать свое место 

Бессмысленность 39 

4 
В наши дни все меняется так быстро, что 
мне зачастую бывает сложно определить, 
каким правилам нужно следовать 

Безнормность 20 

5 
Я часто чувствую, что многие вещи, осно-
вополагающие для наших родителей, вот-
вот рухнут на наших глазах 

Бессмысленность 54 

6 
Проблема сегодняшнего мира состоит в 
том, что большинство людей толком ни во 
что не верят 

Бессмысленность 44 

7 
Я часто чувствую себя не в своей тарелке, 
неприкаянным 

Бессмысленность / 
изоляция 

24 

8 
В прежние времена людям было лучше, 
поскольку каждый знал, какого поведения 
от него ожидали 

Бессмысленность 19 

9 
Мне кажется, что другим людям проще, чем 
мне, принимать решения, что хорошо и что 
плохо 

Бессмысленность / 
безнормность 

13 
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Изоляция не является выраженным компонентом в структуре аномич-
ности участниц исследования, это может свидетельствовать о том, что жен-
щины включены в группы по интересам, удовлетворяющие их потребности в 
социальной причастности к деятельности, значимой для них. Отсутствие 
определенных норм и ценностей не является эмоционально значимой харак-
теристикой, возможно, из-за наличия навыков творческой организации про-
странства и времени при решении творческих неструктурированных задач. 
То, что у части участниц исследования эмоционально значимым оказалось 
отсутствие смысла, может свидетельствовать о потребности в смысле своей 
жизни и поиске этого смысла, для них важно найти этот смысл. 

На рис. 2 приведено распределение выраженности ощущения бессмыс-
ленности у респондентов. Распределение соответствует нормальному. 
Наибольшее количество респондентов отмечают средний уровень ощущения 
бессмысленности (3 балла из возможных 7) – 25 %. 5 % респондентов демон-
стрируют отсутствие ощущения бессмысленности (0 баллов из возможных 
7). 2 % респондентов демонстрируют максимально выраженное ощущение 
бессмысленности (7 баллов из возможных 7). То, что бессмысленность вы-
ражена на среднем уровне у большинства участниц, может свидетельство-
вать о способности найти смысл в своей текущей деятельности. 
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Рис. 2. Распределение выраженности ощущения бессмысленности у респондентов, баллы 

На рис. 3 приведено распределение выраженности ощущения изоляции 
у респондентов. Отсутствие ощущения изоляции (0 баллов из возможных 2) 
и ощущение изоляции на среднем уровне (1 балл из возможных 2) отмечают 
примерно равное количество респондентов – 41 и 42 % соответственно. 
Намного меньшее количество респондентов (17 %) отмечают максимально 
выраженное ощущение изоляции (2 балла из возможных 2). Эти данные мо-
гут подтвердить наше предположение о том, что группа изучаемых женщин 
постоянно находится во взаимодействии с другими женщинами, у которых 
присутствуют сходные интересы и также мировоззренческие особенности. 
Поэтому у них удовлетворена потребность в социальной сопричастности. 
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На рис. 4 приведено распределение выраженности ощущения безнорм-
ности у респондентов. Отсутствие ощущения безнормности (0 баллов из 
возможных 2) показывают максимальное количество респондентов – 71 %. 
Значительно меньшее количество респондентов отмечают ощущение изоля-
ции на среднем уровне (1 балл из возможных 2) и на максимальном уровне 
(2 балла из возможных 2) – 22 и 7 % соответственно. То, что женщины кос-
венно показывают ощущение знания своих норм и ценностей, может свиде-
тельствовать о том, что они чувствуют себя достаточно уверенно и у них нет 
эмоционального переживания ситуации социальной неопределенности, для 
них эта ситуация эмоционально устойчива. 
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Рис. 3. Распределение выраженности ощущения изоляции у респондентов, баллы 
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Рис. 4. Распределение выраженности ощущения безнормности у респондентов, баллы 

По критериям Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка распределе-
ние уровня бессмысленности, изоляции и безнормности в выборке соответ-
ствует нормальному. 

На рис. 5 приведены сравнительные данные по двум замерам уровня 
аномии. Сравнение средних парных выборок по t-критерию Стьюдента пока-
зывает значимые (р < 0,01) различия двух измерений, сделанных через про-
межуток времени в 3 недели. Значит, аномия является изменяемым, непосто-
янным во времени параметром в выборке российских женщин. Предполага-
ем, что ее уровень может зависеть от ряда факторов, которые можно исполь-
зовать для понижения аномичности и которые предстоит еще выснить в сле-
дующих исследованиях. 
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Рис. 5. Частота ответов «да» на вопросы опросника аномии по результатам двух измерений 

В табл. 2 приведены значимые корреляции аномии с другими измеряе-
мыми показателями. Для всех приведенных в таблице значений уровень зна-
чимости р < 0,01. 

Таблица 2 
Значимые корреляции аномии с другими показателями 

Показатель 
Коэффициент  
корреляции 

Положительные корреляции 
Внутренняя конфликтность 0,445 
Одиночество 0,377 
Самообвинение 0,287 
Экстернальность 0,231 
Макиавеллизм 0,224 

Отрицательные корреляции 
Самоуверенность –0,336 
Саморуководство –0,315 
Отраженное самоотношение –0,236 
Интернальность –0,234 
Самоценность –0,180 

 
Показатель «аномия» проявил с другими показателями четыре слабые 

связи и шесть очень слабых связей. Положительная слабая связь в пределах 
0,3–0,5 была обнаружена с внутренней конфликтностью и одиночеством. 
Отрицательная слабая связь в пределах 0,3–0,4 была обнаружена с самоуве-
ренностью и саморуководством. Очень слабая положительная связь (до 
0,3) – с самообвинением, экстернальностью и макиавеллизмом. Очень слабая 
отрицательная связь (до 0,3) – с отраженным самоотношением, интернально-
стью и самоценностью. Эти данные могут подтвердить представления об 
аномии как негативном, некомфортном явлении для человека, приводящем к 
социальной и эмоциональной изоляции, а также к внутреннему недовольству 
собой, склонности к излишнему самокопанию и интрапунитивности, при 
этом не позволяющем человеку достичь уверенности в себе и в собственной 
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способности контролировать свою жизнь, осознать собственную ценность 
для себя самого. 

Проведен корреляционный анализ (двусторонняя корреляция Пирсона) 
параметров аномии (бессмысленность, изоляция и безнормность) с аномией 
в целом, между собой и с другими показателями отчуждения. Значимые ко-
эффициенты корреляции приведены в табл. 3.  

Обнаружена значимая средняя положительная связь между бессмыс-
ленностью и изоляцией, значимая слабая положительная связь между бес-
смысленностью и безнормностью, очень слабая положительная связь между 
изоляцией и безнормностью. Таким образом, когда человек переживает 
ощущение бессмысленности процессов жизни у него достаточно выражен-
ным является ощущение изоляции от других людей и мира, а также ощуще-
ние дезориентации в нормах и ценностях.  

Таблица 3 
Значимые коэффициенты корреляции бессмысленности, изоляции и безнормности с аномией, 

между собой и с другими показателями отчуждения 

Показатель 
Коэффициент корреляции Пирсона 

Бессмысленность Изоляция Безнормность 

Макиавеллизм 0,186** 0,169* 0,157* 
Внутренняя честность – –0,146* – 
Самоуверенность –0,281** –0,274** –0,277** 
Саморуководство –0,250** –0,285** –0,214** 
Отраженное самоотношение –0,159* –0,234** –0,173* 
Самоценность – –0,160* –0,144* 
Самопринятие – – –0,206** 
Внутренняя конфликтность 0,375** 0,315** 0,430** 
Самообвинение 0,221** 0,228** 0,204** 
Одиночество 0,327** 0,398** 0,266** 
Интернальность –0,172* –0,138* –0,205** 
Экстернальность 0,172* – 0,201** 
Аномия 0,916** 0,676** 0,551** 
Бессмысленность 1 0,575** 0,467** 
Изоляция 0,575** 1 0,238** 
Безнормность 0,467** 0,238** 1 

Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 
0,01 (двухсторонняя). 

Общий показатель аномии имеет положительную очень высокую связь 
с бессмысленностью, среднюю связь с изоляцией и безнормностью, т. е. бес-
смысленность более всего связана с аномией. Предположительно, это опре-
деляется количеством вопросов на бессмысленность (7 из 9), которые охва-
тывают большую часть опросника аномии Г. МакКлосски и Дж. Шаар. 

У бессмысленности обнаружена слабая положительная связь с внутрен-
ней конфликтностью и одиночеством, очень слабая положительная связь с 
самообвинением, макиавеллизмом и экстернальностью, очень слабая отри-
цательная связь с самоуверенностью, саморуководством, отраженным само-
отношением, интернальностью. Таким образом, бессмысленность выражен-
но связана с отчуждением от себя (повышенные внутренняя конфликтность 
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и самообвинение, пониженные самоуверенность, саморуководство и отра-
женное самоотношение), с отчуждением в форме одиночества, макиавеллиз-
ма и экстернальности. 

У изоляции обнаружена слабая положительная связь с одиночеством и 
внутренней конфликтностью, очень слабая положительная связь с самообви-
нением, макиавеллизмом и экстернальностью, очень слабая отрицательная 
связь с саморуководством, самоуверенностью, отраженным самоотношени-
ем, самоценностью, внутренней честностью и интернальностью. Следова-
тельно, изоляция выраженно связана с отчуждением от себя (повышенные 
внутренняя конфликтность и самообвинение, пониженные саморуководство, 
самоуверенность, отраженное самоотношение, самоценность и внутренняя 
честность), с отчуждением в форме одиночества, макиавеллизма и экстер-
нальности. 

У безнормности обнаружена слабая положительная связь с внутренней 
конфликтностью, очень слабая положительная связь с одиночеством, само-
обвинением, макиавеллизмом и экстернальностью, очень слабая отрицатель-
ная связь с самоуверенностью, саморуководством, самопринятием, отражен-
ным самоотношением, самоценностью и интернальностью. Таким образом, 
безнормность выраженно связана с отчуждением от себя (повышенные внут-
ренняя конфликтность и самообвинение, пониженные самоуверенность, са-
моруководство, самопринятие, отраженное самоотношение и самоценность) 
и с отчуждением в форме одиночества, макиавеллизма и экстернальности. 

 Три типа отчуждения по Симану примерно одинаково связаны с нега-
тивными сторонами самоотношения (внутренняя конфликтность и самооб-
винение) и одиночеством, но по-разному связаны с позитивными сторонами 
самоотношения. Так, все три типа отчуждения по Симану понижают само-
уверенность, саморуководство и отраженное самоотношение. Изоляция и 
безнормность в дополнение к этому понижают еще самоценность, т. е. люди 
с высоким уровнем изоляции и безнормности не считают собственную лич-
ность обладающей ценностью. Изоляция дополнительно понижает внутрен-
нюю честность. Следовательно, люди с высоким уровнем изоляции не чест-
ны с самими собой, готовы обманываться. Безнормность дополнительно по-
нижает самопринятие, т. е. люди с высоким уровнем безнормности не при-
нимают себя такими, какие они есть. 

С макиавеллизмом более всего связана бессмысленность, с одиноче-
ством – изоляция, с экстернальностью – безнормность, т. е. в ситуации от-
сутствия смысла люди склонны к манипулятивным действиям в отношении 
других людей. Или, наоборот, люди со склонностью к манипуляциям менее 
склонны видеть смыслы в происходящем. С одиночеством ожидаемый ре-
зультат: в субъективно ощущаемой изоляции люди более склонны чувство-
вать себя одинокими и наоборот. И для людей с внешним локусом контроля 
характерно ощущение отсутствия стабильных норм и ценностей, на которые 
они могли бы опираться. 
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Выводы 

Цель исследования была достигнута: изучены особенности аномии как 
формы отчуждения современных российских женщин, склонных к творче-
ской деятельности.  

В процессе достижения цели были решены задачи и определено следу-
ющее: 1) распределение аномии в исследуемой группе женщин соответству-
ет нормальному, т. е. наибольшее количество женщин проявили средний 
уровень аномии; 2) аномия в исследуемой группе женщин изменяется во 
времени; 3) распределение типов отчуждения по М. Симану (бессмыслен-
ность, изоляция, безнормность) также соответствует нормальному, т. е. 
наибольшее количество женщин проявили средние уровни этих показателей; 
4) уровень аномии имеет положительные связи с внутренней конфликтно-
стью, одиночеством, самообвинением, экстернальностью и макиавеллизмом, 
отрицательные связи – с самоуверенностью, саморуководством, отраженным 
самоотношением, интернальностью и самоценностью; 5) бессмысленность, 
изоляция и безнормность имеют положительные связи с внутренней кон-
фликтностью, самообвинением, одиночеством, экстернальностью, макиавел-
лизмом, отрицательные связи – с самоуверенностью, саморуководством, от-
раженным самоотношением, интернальностью; изоляция и безнормность – 
отрицательную связь с самоценностью, изоляция – отрицательную связь с 
внутренней честностью, безнормность – отрицательную связь с самоприня-
тием. Обнаружено, что аномия связана с другими формами отчуждения.  

Результаты исследования могут быть использованы в помогающих 
практиках для понимания процесса отчуждения, а также в дальнейших ис-
следованиях, посвященных углублению понимания феноменов аномии, от-
чуждения. 
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