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основная цель данной работы — иссле-
довать значения термина «социальная экс-
клюзия» в предыстории его существования 
в экономике и социологии, раскрыть его 
содержание в предметном поле этих наук,  
а затем понять траекторию его развития  
как психологического термина; представить 
формы его проявления и масштабы распро-
страненности в повседневной жизни чело-
века, а также определить взаимосвязи с ба-
зисными убеждениями личности.

первоначально понятие «социальная экс-
клюзия» (социальное исключение) исполь-
зовалось в исследованиях экономически не- 
защищенных слоев общества. в дальнейшем 
этот термин приобрел дополнительные смыс-
лы, такие как дискриминация, депривация, 
нетерпимость, сегрегация, отчуждение, стиг-
матизация, остракизм, диффамация и т. д. 
[26; 17].

к настоящему времени существует не-
сколько подходов к его изучению. в рамках 
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первого, экономического подхода под соци-
альной эксклюзией понимается такой недо-
статок материальных ресурсов и финансовых 
средств, который определяет неспособность 
человека успешно участвовать в экономи-
ческой, социальной и культурной жизни [26]. 
в качестве основной социальной группы, 
подвергающейся воздействию эксклюзии, 
рассматриваются бедные, а ее индикаторами 
выступают экономические характеристики, 
связанные с доходом и материальной депри-
вацией, которые отражают степень неудов-
летворенности базовых потребностей.

с позиции социологического подхода со-
циальная эксклюзия рассматривается как 
ситуация социальной беды, под которой по-
нимается процесс исключения индивида из 
социальной системы, ограничение доступа 
к механизмам интеграции в общество или от-
торжения от отдельных средств жизнеобес-
печения. данный подход направлен на оцен-
ку масштаба распространения социальной 
проблемы и объективных причин эксклюзии, 
таких как возраст, здоровье и ограничения, 
создаваемые обществом [15]. к концу ХХ ве-
ка акцент в исследовании социальной экс-
клюзии начинает смещаться от экономиче-
ских параметров жизни человека к фикси- 
руемой неустойчивости социальных связей: 
социальной изоляции и снижению уровня 
социальной солидарности. таким образом, 
социальная эксклюзия начинает интерпрети-
роваться не только как экономически значи-
мая проблема, но и как символически важное 
явление, отражающее уровень социальных 
контактов человека [2].

Изучение социальной эксклюзии в социо-
логии базируется на методологии сравни-
тельного исследования, где жизненная си- 
туация уязвимых социальных групп сопо- 
ставляется с жизненными ситуациями других, 
более благополучных общностей. Эмпири-
ческим объектом социологического иссле-
дования является широкий слой социально 
незащищенных, плохо приспособленных  
к жизни людей. Это люди с ограниченными 
возможностями, инвалиды, пожилые люди, 

дети-сироты, маргинальные личности, такие 
депривированные группы, как наркозависи-
мые, вИч-инфицированные, мигранты, люди, 
имеющие судимость, и т. д. [4; 10]. в мировой 
практике изучения социальной эксклюзии в 
качестве ее индикаторов используются такие 
параметры, как длительная безработица, от-
сутствие квалификации, плохие, небезопас-
ные условия жизни, наличие физических 
ограничений в общении с людьми, факты 
пережитого насилия или серьезной психи-
ческой травматизации и др.

в исследованиях отечественных социо-
логов используется индекс социальной экс-
клюзии, который складывается как сумма 
следующих показателей: наличие стабильной 
оплачиваемой работы, социальные гарантии, 
связанные с постоянным заработком; воз-
можность в случае необходимости получить 
медицинскую помощь; реализация права на 
доступ к культуре и получению образования; 
возможность участвовать в значимых отно-
шениях в первичной среде и местных сооб-
ществах; наличие доступа к социальным 
сетям; автономия как способность иниции-
ровать действия, формулируя цели и дости-
гая их; наличие права на жилище [3].

таким образом, можно заключить, что 
основными эмпирическими показателями 
эксклюзии как в экономических, так и в со-
циологических исследованиях выступают 
финансовая и экономическая незащищен-
ность, социальная депривация и дезинтегра-
ция личности и общества [24]. И экономи-
ческий, и социологический подходы рас- 
сматривают социальную эксклюзию как 
явление, характерное для незначительной по 
численности группы людей, находящихся  
в нижнем слое социальной пирамиды, людей, 
которые не оказывают существенного вли-
яния на жизнь общества и в определенном 
смысле сами ответственны за ту ситуацию, 
в которой они оказываются в силу неспо- 
собности отвечать требованиям и вызовам 
жизни.

в психологии социальная эксклюзия как 
тема исследования сформировалась в нача- 
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ле 1990-х гг. и тематически объединяет со-
циальную психологию и психологию лично-
сти [7]. в социальной психологии эксклю- 
зия — это состояние личности, вызванное 
субъективным осознанием и переживанием 
дефицита принадлежности к социальным 
группам и невключенности в межличностные 
отношения. И. Ю. суворова характеризует 
социальную эксклюзию как чувство непод-
твержденной социальной идентичности, 
возникающее вследствие отвержения лич-
ности со стороны субъективно значимых 
персон и групп [20].

причиной социальной эксклюзии могут 
быть характеристики эксклюзирующей малой 
группы, например, неосознаваемые группо-
вые защитные установки против всего, что мо-
жет разрушить ее целостность; страх перед 
«ущербными» и «иными»; установка на из-
бегание контакта с тем, кто нуждается в дли-
тельной помощи; параметры групповой ди-
намики малой группы, проявляющей экс- 
клюзию [1; 11]. взаимоотношения человека 
и отвергающей его группы могут иметь раз-
личные формы: выключение субъекта из со-
циально значимой деятельности, игнориро-
вание, пренебрежительное отношение окру- 
жающих, для которых он перестает что-то 
значить и даже существовать [9].

в психологии личности анализ сосредо-
точен на переживаниях личности человека 
[32, с. 187], механизмах совладания [30, 
с. 412], непосредственных и отставленных 
во времени последствиях опыта эксклюзии 
[31, с. 546]. проблематика сфокусирована 
на анализе базовых психологических по- 
требностей личности, которые блокируются  
в эксклюзии: потребностей в позитивном 
я-образе и положительной самооценке, в пере-
живании собственной компетентности; по-
требности понимать смысл происходящих 
событий; потребностей влиять на ситуацию 
и контролировать жизнь, т. е. существовать 
в условиях большей определенности и пред-
сказуемости.

в рамках психологического исследова- 
ния анализируются особенности поведения 

и переживания как эксклюзирующих (т. е. 
тех, кто отчуждает, проявляет нетерпимость), 
так и эксклюзируемых (т. е. тех, кого отвер-
гают, стигматизируют, к кому относятся 
нетерпимо) [26].

с позиции психологического подхода под-
вергнуться социальной эксклюзии может 
любой человек. Более того, есть серьезные 
основания предполагать, что через социально- 
эксклюзирующие опыты проходят практи-
чески все люди. тот опыт, который выносит-
ся из подобных жизненных ситуаций, может 
стать не только травмирующим, но и ре- 
сурсным, если происходит эффективное со- 
владание с ситуацией исключения. по-види-
мому, успешность этого совладания может 
определять дальнейший ход процесса соци-
ализации и самовосприятие индивида в нем. 
в качестве причин социальной эксклюзии 
могут выступать физические особенности 
человека, отличающие его от большинства 
представителей его окружения (телесные 
характеристики, оформление внешнего обли-
ка и т. п.); личностные особенности эксклю-
зируемых, например, такие поведенческие 
паттерны, как виктимность, экстернальность, 
агрессивность. причиной эксклюзии может 
стать предшествующий опыт фрустрации 
базовых потребностей, наличие травмати-
ческого опыта, психологических проблем, 
которые человек проецирует во внешний мир, 
внутренняя картина враждебности внешнего 
мира, неудачный способ самопрезентации, 
отвержение ценностей группы членства, вы-
сокий страх отвержения и разрушения соб-
ственного я [18].

новая реальность коммуникации, связан-
ная с использованием мобильных устройств, 
порождает новую форму социального исклю-
чения — фаббинг (англ. phubbing, образова-
но от слов phone — «телефон» и snubbing — 
«игнорировать, пренебрегать»). Фаббинг про- 
является как отвлечение на гаджет во время 
реального общения. Фаббинг снижает удов-
летворенность отношениями и чувство лич-
ного благополучия [14]. другим подобным 
явлением можно считать гостинг (ghost — 
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англ. «призрак») — явление внезапного (без 
объяснения причин) исчезновения значимо-
го партнера общения. Гостинг может встре-
чаться как в реальных, так и в сетевых взаи-
модействиях. он проявляется не только в ро- 
мантических, дружеских, но и в трудовых от- 
ношениях и детерминирован качеством меж- 
личностных контактов [12]. помимо диадных 
отношений, гостинг проявляется во взаимо-
отношениях участников малых групп. 

социальное отвержение может проявлять-
ся как в активной форме (обесценивание, 
насмешки), так и в пассивных формах в виде 
гостинга, игнорирования, перевода общения 
на формальный уровень. но во всех формах 
своего проявления он вызывает у субъекта пере- 
живание тревоги, страдания (боли), которое 
по своему нейрофизиологическому механиз-
му эквивалентно физической боли [32].

проведенный анализ подводит нас к выво-
дам о том, что, во-первых, социальная экс- 
клюзия может рассматриваться с позиции 
психологического подхода; а, во-вторых, что 
социальная эксклюзия часто осуществляется 
не только в виде отвержения со стороны со-
циальной группы, но и на межличностном 
уровне. в таком случае можно говорить о меж-
личностной эксклюзии, взаимодействии, в ко- 
тором происходит разрыв связи со значимыми 
для человека людьми. основным признаком 
такого вида эксклюзии является то, что чело-
век переживает отвергнутость не от социаль-
ных групп, а от желаемых отношений.

предварительно мы можем определить 
межличностную эксклюзию как субъектив-
ное осознание и переживание отвергнутости 
и невключенности в межличностные отно-
шения.

в зависимости от состава участников и их 
ролевого функционала отвержение может 
проявляться в различных видах: межличност-
ное неприятие (или отвержение значимых 
лиц); романтическое неприятие, когда один 
человек отвергает другого в контексте ро-
мантических отношений; семейная отчуж-
денность — описывается как отдаление и 
потеря привязанности внутри одной семьи 

или родственного круга. очевидно, что се-
мейная отчужденность — вид отвержения, 
который переживается особенно остро вви-
ду эмоциональной насыщенности и высокой 
значимости семейных межличностных от-
ношений в жизни любого человека [8].

Из анализа работ по проблемам социаль-
ной эксклюзии в межличностных отноше-
ниях следует, что процесс переживания име-
ет начало и конец, предполагает обращение 
к различным копингам и даже может приво-
дить к формированию важного ресурса. в чем 
же тогда опасность социальной эксклюзии 
для личности, включенной в отношения с 
другими людьми? представляется, что это, 
прежде всего, формирование неких убежде-
ний, установок, которые, с одной стороны, 
«выдают» неблагополучие данной конкрет-
ной личности, а с другой — затрудняют ее 
контакты с окружающими людьми, с миром 
в целом. по мнению американской исследо-
вательницы Р. янофф-Бульман, экстремальный 
отрицательный опыт, сопряженный с пере-
житыми психическими травмами, деформи-
рует базисные убеждения личности, снижая 
веру в безопасность, справедливый мир, уда-
чу и доброжелательность других людей, а так-
же ухудшая образ я [29].

в современной психологической науке 
убедительно доказывается связь базисных 
убеждений с девиантным поведением, пище-
выми расстройствами [6]; с эмоциональным 
выгоранием [16]; со спецификой локализации 
контроля и общим уровнем удовлетворен-
ности жизнью [28]. однако остается откры-
тым вопрос о том, какую роль в формирова-
нии убеждений личности могут играть опы- 
ты социальной эксклюзии.

Гипотезой эмпирического исследования 
стало предположение о том, что опыт соци-
ального исключения может искажать базис-
ные убеждения личности. при этом пред- 
полагалось, что объем опыта эксклюзии  
и возраст первых переживаний исключения 
окажутся положительно связанными с нега-
тивными значениями базисных убеждений 
личности.
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целью проведенного эмпирического ис-
следования было феноменологическое опи-
сание самого опыта социального исключения, 
его объема и возраста, в котором он впервые 
был пережит личностью, а также изучение 
взаимосвязи опыта социальной эксклюзии  
с базисными убеждениями личности.

программа эмпирического исследования 
включала следующие методики и методы:

— авторская методика «Автобиография 
опыта социальной эксклюзии (осЭ)»;

— опросник базисных убеждений Р. янофф-
Бульман (апробация М. А. падун и А. в. ко-
тельниковой [19]); 

— авторская социально-психологическая 
анкета, направленная на сбор данных об уча-
стниках исследования;

— методы статистической обработки дан-
ных (дескриптивная статистика; подсчет 
процентных долей; коэффициент ранговой 
корреляции спирмена).

Авторская методика «Автобиография 
осЭ» представляет собой модификацию 
проективной методики е. Ю. коржовой 
«психологическая автобиография» [13].  
согласно инструкции модифицированного 
в связи с целью и задачами исследования 
варианта методики, респонденту предлага-
лось описать свой опыт отвержения в зна-
чимых отношениях, указать возраст, в кото-
ром произошло эксклюзирующее событие, 
оценить степень его негативного воздей- 
ствия на личность по 10-балльной шкале,  
а также оценить завершенность или незавер-
шенность описываемой ситуации. в основе 
разработанной методики лежат ситуацион-
ный подход и представление о специфике 
переживания личностью значимых ситуа- 
ций [5].

«Шкала базисных убеждений» Р. янофф-
Бульман в апробации М. А. падун и А. в. ко-
тельниковой [19] дает возможность получить 
информацию о том, как личность представ-
ляет собственное я и окружающий мир.

Респондентами стали студенты РГпу 
им. А. И. Герцена; первоначальный объем 
выборки — 116 человек. однако из этого 

числа были удалены те участники исследо-
вания, которые не в полной мере ответили 
на вопросы методики «Автобиография осЭ». 
в результате конечный объем выборки —  
96 человек; средний возраст испытуемых 
составил 23,4 года.

данные, представленные в таблице 1, 
позволяют (пожалуй, впервые) составить 
представление о ретроспективно воспри- 
нимаемом опыте социального исключе- 
ния, объеме этого опыта, его эмоциональной  
остроте, продолжительности и степени его 
завершенности.

Таблица 1
Эмпирические результаты субъективной 

оценки опыта социальной эксклюзии  
(n = 96 чел.)

№
параметры субъективного 

опыта социального  
исключения

X σ

1
количество ситуаций сЭ — 
объем опыта социальной 
эксклюзии

2,854 1,814

2 возраст первой в списке ситу-
ации социальной эксклюзии 12,297 6,012

3 Эмоциональная значимость 
первой в списке ситуации сЭ 7,716 2,404

4 длительность переживания 
первого опыта сЭ (годы) 2,020 2,217

5 Минимальный возраст столк-
новения с опытом сЭ 11,683 5,786

6 Максимальный возраст столк-
новения с опытом сЭ 19,381 6,071

7 средняя оценка значимости 
опыта сЭ 7,561 2,164

8 количество завершенных 
ситуаций сЭ 2,062 1,553

9 количество незавершенных 
ситуаций сЭ 0,489 0,829

10 количество ситуаций сЭ, ко-
торые остались непонятыми 0,312 0,601

 участники выборки описывают от 1 до 
9 ситуаций социальной эксклюзии в своем 
жизненном опыте, со средним значением 
2,86 ситуации. Большинство этих опытов и 
особенно опыты, указанные первыми в спис-
ке, оцениваются как значимые и высокозна-
чимые и соответствуют оценке 7,72±2,4  
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по 10-балльной шкале. высокая значимость 
указывает на тот факт, что эти опыты сопро-
вождаются острыми переживаниями стра-
дания, блокируют удовлетворение потреб-
ности в человеческих отношениях, чувство 
принадлежности социальной группе и нано-
сят удар по самооценке личности. усреднен-
ный показатель значимости по всем пере- 
житым ситуациям исключения — 7,56 бал- 
ла — также имеет высокие значения. Можно  
полагать, что острота опыта исключения 
практически не смягчается и что адаптация  
к стрессу исключения минимальна.

возраст первой указанной в списке си-
туации приходится на подростковые годы 
(12,29 года) и длится в среднем около 2 лет. 
чаще всего речь идет об опытах исключения 
в школьных коллективах и в дружеских от-
ношениях, но также и в первых романтиче-
ских привязанностях.

помимо прямой количественной инфор-
мации, представленной выше, в исследовании 
измерялся и показатель завершенности опы-
та. Речь идет о субъективном переживании 
совладания с ситуацией: ее принятии, пони-
мании причин и преодолении эмоциональ-
ного компонента, который сопутствует опы-
ту исключения. соотношение численно- 
сти ситуаций завершенных, незавершенных, 
а также ситуаций, о которых категоричного 
решения «да/нет» принять невозможно, сле-
дующее: 2,06 : 0,49 : 0,31 соответственно.

полученный результат позволяет говорить 
о том, что далеко не все ситуации социаль-
ного исключения становятся осознанными 
и трансформируются в нейтральную память 
о них. примерно 18% опыта исключения 
остается непроработанным и продолжает 
свое разрушительное действие в личности. 
Этот результат приводит к пониманию необ-
ходимости разрабатывать новое поле психо-
терапевтической работы — со своими тера-
певтическими мишенями, стратегиями и тре- 
 бованиями эффективности.

полученные при анализе методики «Ав-
тобиография осЭ» результаты делают еще 
более оправданным использование шкалы 

базисных убеждений для определения дол-
говременных последствий эксклюзии и транс-
формации глубоких внутриличностных ха-
рактеристик (табл. 2).

Таблица 2
Эмпирические данные о базисных убеждениях 

личности (n = 96 чел.)

№ Базисные убеждения личности X σ

1 о доброжелательности/враж-
дебности мира 31,5 7,3

2 о справедливости окружаю-
щего мира 23,1 5,1

3 о ценности и значимости 
собственного я 33,1 7,3

4 об удаче 29,7 4,5
5 о возможности контроля 29,7 6,6

средние показатели шкал «доброжела-
тельность окружающего мира» и «справед-
ливость» в исследуемой выборке попадают 
в зону средних значений, выделенную авто-
рами методики [19]. данные по шкалам «об-
раз я», «удача» и «убеждения о контроле» 
попадают в зону высоких показателей. Это 
значит, что в исследуемой выборке представ-
ления о себе, об удаче, а также убеждения 
относительно контроля выражены сильнее, 
чем в выборке стандартизации. также суще-
ствуют некоторые различия в стандартных 
отклонениях: в изучаемой выборке разброс 
значений больше, чем в данных, представ-
ленных авторами апробации. Это можно объ-
яснить половыми, возрастными и статусны-
ми отличиями изучаемой группы.

так как методика выявления базисных 
убеждений основана на идеях травмы и пост-
травматических последствий, полученные 
данные позволяют рассматривать пережитые 
опыты социальной эксклюзии в межличност-
ных отношениях как травмирующие. в то же 
время полученные факты дают возможность 
сделать вывод об определенном потенциале 
предложенной методики «Автобиография 
осЭ» выявлять действительно значимые 
ситуации, оказывающие воздействие не толь-
ко «здесь-и-теперь», но и имеющие пролон-
гированные последствия.
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в результате проведения корреляционно-
го анализа были выявлены следующие ста-
тистически значимые взаимосвязи базисных 
убеждений с особенностями переживания 
ситуации эксклюзии.

во-первых, обнаружена значимая отри-
цательная корреляция между средней оцен-
кой степени значимости переживаемых в 
течение жизни ситуаций социальной эксклю-
зии и таким базовым убеждением, как «доб-
рожелательность окружающего мира» (rs =  
–0,20; р ≤ 0,05). важной представляется об-
ратная взаимосвязь между данным базовым 
убеждением и числом незавершенных ситу-
аций социальной эксклюзии (rs = –0,36; р ≤ 
0,01). Это значит, что люди, уже пережившие 
эмоционально сильные эксклюзирующие 
ситуации в межличностном взаимодействии, 
а также все еще переживающие более или 
менее эмоционально емкие ситуации соци-
альной эксклюзии, склонны впоследствии 
оценивать окружающий мир как менее по-
зитивный, более враждебный, не заслужи-
вающий доверия, в целом небезопасный. при 
этом средняя оценка всех пережитых ситуа-
ций эксклюзии достоверно значимо связана 
с оценкой первой ситуации эксклюзии (rs = 
0,79; р ≤ 0,001). вырисовывается, таким об-
разом, следующая картина: в опыте челове-
ка острота переживания первой ситуации 
социальной эксклюзии задает некий паттерн 
переживания такого рода ситуаций и в зна-
чительной степени определяет невозмож-
ность завершения подобных ситуаций в 
межличностных отношениях впоследствии. 
Интересно, что просто опыт переживания 
эксклюзии к таким последствиям не приво-
дит: для того чтобы иметь травматичные 
последствия, он должен быть достаточно 
эмоционально емким, сильно переживаться 
человеком.

острота переживания первого опыта со-
циального исключения значимо связана с 
общим числом «незавершенных» и «непо-
нятых» (непроработанных) ситуаций и, воз-
можно, запускает паттерн социальной ре-
травматизации личности. Этот результат 

позволяет говорить о том, что перед практи-
ком открывается новое направление психо-
логической помощи, цель которого — по-
мощь в осознании незавершенного опыта 
социального исключения, его отреагирование 
и переосмысление.

во-вторых, обнаружено, что количество 
пережитых ситуаций социальной эксклюзии 
имеет отрицательную взаимосвязь с выра-
женностью базисных убеждений о доброже-
лательности окружающего мира (rs = –0,28; 
р ≤ 0,05) и справедливости окружающего 
мира (rs = –0,26; р ≤ 0,05). Это означает, что 
более обширный опыт переживания соци-
альной эксклюзии отражается в снижении 
доверия к окружающему миру и меньшей 
вере в справедливое распределение хороших 
и плохих событий в жизни людей.

тесно связан с разными базисными убеж-
дениями показатель количества незавершен-
ных ситуаций социальной эксклюзии: уста-
новлены отрицательные корреляционные 
связи данной характеристики с убеждением 
о доброжелательности окружающего мира 
(rs = –0,36; р ≤ 0,01), убеждением о справед-
ливости окружающего мира (rs = –0,34; р ≤ 
0,01), убеждением об удаче (rs = –0,30; р ≤ 
0,01), убеждением о контроле (rs = –0,23; р ≤ 
0,05). полученные связи свидетельствуют  
о том, что наличие в жизненном опыте че-
ловека большого количества незавершенных 
ситуаций социальной эксклюзии негативным 
образом отражается на формировании по-
зитивных базовых убеждений: субъекты  
с большим количеством незавершенных 
эксклюзирующих ситуаций склонны в мень-
шей степени доверять окружающему миру, 
в меньшей степени верить в справедливость 
распределения позитивных и негативных 
жизненных событий между людьми, в мень-
шей степени верить в свою удачу и в спо-
собность контролировать ситуацию.

таким образом, из полученных результа-
тов видно, что показатели опыта пережива-
ния социальной эксклюзии — оценка степе-
ни значимости пережитых эксклюзирующих 
ситуаций, их общее количество и количество 
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незавершенных ситуаций — взаимосвязаны 
с базисными убеждениями личности, что 
позволяет говорить о том, что опыт пережи-
тых и переживаемых ситуаций социальной 
эксклюзии становится важной составной 
частью жизненного опыта человека и отра-
жается в характере его отношения к миру, 
окружающим людям и самому себе. вслед-
ствие этого можно заключить, что психо-
логическое благополучие человека и его 
успешное функционирование в обществе 
находятся в тесной связи с его опытом пере-
живания и преодоления ситуаций социальной 
эксклюзии.

Итак, в рамках данной статьи была пред-
принята попытка проанализировать явление 
социального исключения как психологиче-
ское понятие. дано его определение в психо-
логических терминах как переживание от-
вержения, невключенности в межличностные 
отношения.

с помощью авторской методики «Авто-
биография осЭ» на выборке 96 человек 
получены усредненные оценки объема этого 
опыта, его значимости с точки зрения остро-
ты эмоционального переживания. получены 

данные о возрасте, когда опыты исключения 
становятся наиболее вероятными. доказано, 
что опыт социальной эксклюзии — не ис-
ключительный опыт, который переживают 
представители отдельных групп, но что это 
широко распространенный, повседневный 
опыт многих благополучных людей (студен-
ческой молодежи).

получены результаты, согласно которым 
отрицательно взаимосвязаны с базисными 
позитивными убеждениями личности следу-
ющие показатели опыта социальной эксклю-
зии: объем индивидуально рефлексируемо-
го опыта социальной эксклюзии; незавер- 
 шенность ситуаций социальной эксклю- 
зии; степень значимости эмоциональных 
переживаний в ситуациях социальной экс- 
клюзии.

применение психологического подхода 
к изучению, пониманию и интерпретации 
опытов социальной эксклюзии, способству-
ющих трансформации базисных убеждений 
личности, открывает возможность оказания 
научно обоснованной психологической по-
мощи личности, столкнувшейся с подобны-
ми ситуациями в своей жизни.
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