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Рис. 4. Сравнительный анализ результатов исследования 
социально-психологического взаимодействия среди трех 
спасательных подразделений двух субъектов Российской 
Федерации 

Лидирующую позицию занимают проблемы, свя-
занные с взаимодействием спасателей с начальни-
ком, на втором месте проблемы взаимодействия 
с коллегами и на третьем месте – вопросы взаимо-
действия с пострадавшими. 

Таким образом, в рамках построенной модели 
взаимодействия в чрезвычайных ситуациях в системе 
спасательного подразделения (рис. 1) спасатель ока-
зывается включенным в сложную систему взаимо-
действия. Реализация спасателем задач подчинения, 
координации действий происходит, по нашему мне-

нию, через призму возможных негативных последст-
вий такого взаимодействия. 
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The article focuses on the social and psychological interaction between rescuers at the Russian Emergencies Ministry and specifically deals 
with the relationships of the rescuers within their professional activity in extreme and stressful situations. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОДИНОЧЕСТВА И АНОМИИ 
 
Рассматривается такое социальное явление, как аномия. Автор обращается к аномии как к критерию социально-психологического 

неблагополучия личности на уровне индивидуального и социального бытия. Формулируется, что существует связь между аномией 
и одиночеством. 
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онятие аномии выражает собой историче-
ски обусловленный процесс разрушения 
базовых элементов культуры, прежде всего 

в аспекте этических норм. Истоки понятия «аномия» 
находятся в архетипических структурах европейско-
го сознания и прослеживаются на длительном ретро-
спективном удалении от нашей современности. Еще 
в Древней Греции получил распространение термин 

anomos, который обозначал такие понятия, как «без-
законный», «безнормный», «неуправляемый». У Ев-
рипида аномия символизировала жестокость бытия. 
Платон видел в аномии проявление анархии и не-
умеренности [1, с. 23]. 

В этой связи необходимо прояснить один терми-
нологический и одновременно содержательный во-
прос. В современной социологической литературе 

П 
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встречаются два по-разному пишущихся, но одина-
ково произносящихся термина – anomie и anomia. Во 
избежание путаницы поясним, что термин anomie 
использовался и Э. Дюркгеймом, и Р. Мертоном для 
описания состояния социальной (общественной) без-
нормности в применении к большим или малым 
общностям [2, c. 87]. Однако Лео Сроле, современ-
ный американский социальный психолог и социолог, 
ввел понятие anomia, восходящее к его греческому 
произношению и обозначающее состояние индиви-
дуальной депривации. 

Для целей данной работы это различие имеет 
принципиальный характер, ибо позволяет анализи-
ровать аномичные состояния как со структурной 
стороны, так и с личностной. Многие американские 
ученые, такие как У. Садлер, Т. Джонсон, Р. Мертон, 
Лоуэ, Даманкос, Клоски и Сшаар, связывают аномию 
с психологическим расстройством личности, с поте-
рей личности норм и ценностей. Лео Сроле впервые 
предложил рассматривать аномию как индивидуаль-
ный опыт [3]. Он полагал, что этот процесс относит-
ся к индивидуально вырабатываемому чувству во-
влеченности во всеобщую антигравитацию между 
людьми, доходящую до всеобщей отчужденности 
людей друг от друга. Клоски и Сшаар, следуя этим 
выводам, развили позже данную концепцию до по-
нимания аномии как  суммы отношений, верований 
и чувств в сознании индивида. Основным в этой тео-
рии является чувство морального опустошения. 
Обобщая различные определения, предлагаем пони-
мать аномию как состояние души, где дисбаланс ме-
жду внутренним миром и миром извне достигает 
критической отметки, то есть личностной аномии. 
Используя работы Сроле, Клоски и Сшаара, а также 
средства факторного анализа, Лоуэ и Даманкос 
предложили измерить аномию, так как они считали, 
что аномия как комплексное чувство уходит корнями 
в одиночество. В целом аномия при всей сложности 
внутренней морфологии создает благоприятную 
почву для возникновения одиночества в качестве 
своеобразной формы своего проявления на уровне 
личности. Если рассматривать аномию в контексте 
исследования одиночества как более широкое, стро-
гое и фундаментальное понятие, можно предполо-
жить, что одиночество если не всегда совпадает 
с аномией, то по крайней мере как бы обменивается 
с ней своими предметными областями, обнаруживая 

при этом многие смысловые переходы и погранич-
ные зоны. 

Г. М. Тихонов подчеркивают генетическую, смы-
словую и методологическую связь понятий «аномия» 
и «одиночество». В отличие от одиночества, которое 
воспринимается как отстранение от некоей жизнен-
ной связи и основного источника существования, 
аномия представляет более общее состояние бытия, 
человеческого существования в целом [4, с. 72]. 

Нами был проведен анализ двух возрастных 
групп – студентов и пенсионеров. Опрос проводился 
на основании анкет Джонга – Гирвильда и Лоуэ. 

Полученные результаты оказались следующими. 
Студенты: одиночество испытывают 9 %, ано-

мию – 7 %. 
Пенсионеры: одиночество испытывают 22 %, 

аномию – 15 %. 
Проблема аномии намного сложнее, чем полагали 

ранее. По нашему мнению, аномия, по крайней мере 
во многих случаях, является следствием одиночест-
ва, испытываемого в двух или более измерениях 
личностного мира. Результаты показывают прямую 
связь аномии и одиночества. Так, возникает своего 
рода экзистенциальный вакуум, вызывающий серь-
езное расстройство личности вплоть до раздвоения 
и суицида. Личностная аномия не только принадле-
жит внутреннему миру человека, но своими прояв-
лениями может задеть другого. Это, в свою очередь, 
может привести к смещению всей сетки духовно-
нравственных ориентаций отдельной личности,  
человек впадает в состояние усталости от собствен-
ного бытия. Эта усталость приобретает окраску не-
избывности, непреодолимости, отчаяния, что может 
привести к саморазрушению личности. Поэтому че-
ловеку для сохранения своей личности нужен доста-
точный запас не только биологической, но и психо-
логической, а также нравственной прочности. 
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Interaction between Anomie and Loneliness 

The article discovers such social phenomenon as anomie. The author turns to anomie as to the criterion of social and psychological misfortune 
of a person on an individual and social level of existence. It is formulated that there is the link between anomie and loneliness. 
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