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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Социальная дезадаптация подростков — распространѐнное в обществе негативное явление. 

Для борьбы с ней необходимо знание еѐ психологических механизмов или глубинных причин. Наиболее 

типичные психологические механизмы подростковой дезадаптации связаны с 

симптомокомплексами, характерными для подросткового возраста, а именно с отношениями с 

товарищами, отношением к самому себе, к нравственным ценностям, идеалам, целям жизни, к миру 

в целом, учебной деятельности, учителям и взрослым, общественно полезной деятельности, к семье, 

родителям.  

Ключевые слова: подростковая дезадаптация, виды дезадаптации, психологические 

механизмы дезадаптации, симптомокомплексы, психологические дефекты, «пусковые» механизмы.  

 

NOTO'G'RI O'SMIRLARDA ADAPTIV JARAYONLARNI RIVOJLANTIRISHNING 

IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. 

 

O'smirlarning ijtimoiy moslashuvi jamiyatda keng tarqalgan salbiy hodisadir. Bunga qarshi kurashish 

uchun uning psixologik mexanizmlarini yoki asosiy sabablarini bilish kerak. O'smirlik moslashuvining eng 

tipik psixologik mexanizmlari o'smirlik davriga xos bo'lgan simptom komplekslari, ya'ni o'rtoqlar bilan 

munosabatlar, o'ziga bo'lgan munosabat, axloqiy qadriyatlar, ideallar, hayotiy maqsadlar, butun dunyo, 

o'quv faoliyati, o'qituvchilar va kattalar, ijtimoiy foydali. tadbirlar, oila, ota-onalar. 

Kalit so'zlar: o'smirlar dezadaptatsiyasi, noto'g'ri moslashish turlari, dezadaptatsiyaning psixologik 

mexanizmlari, simptom komplekslari, psixologik nuqsonlar, "tetik" mexanizmlar. 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE 

PROCESSES IN MALADAPTED ADOLESCENTS 

 

Social maladaptation of adolescents is a common negative phenomenon in society. To combat it, it is 

necessary to know its psychological mechanisms or underlying causes. The most typical psychological 

mechanisms of adolescent maladaptation are associated with symptom complexes characteristic of 

adolescence, namely, relationships with comrades, attitude towards oneself, moral values, ideals, life goals, 

the world as a whole, learning activities, teachers and adults, socially useful activities, family, parents. 

Key words: adolescent maladaptation, types of maladjustment, psychological mechanisms of 

maladaptation, symptom complexes, psychological defects, "trigger" mechanisms. 

 

Социальная дезадаптация - это полная или частичная потеря субъектом способности 

адаптироваться к условиям социума. То есть это нарушение взаимосвязей человека со средой, 

которое характеризуется неосуществимостью им своей положительной социальной роли в 

определенных социальных условиях, соответственной его потенциалу. 

Социальная дезадаптация характеризуется несколькими уровнями, которые отражают ее 

глубину: латентное проявление явлений дезадаптации, дезадаптивные «пертурбации», разрушение 

ранее сформированных приспособительных механизмов и связей, закрепившаяся дезадаптация. 

Социально-психологическая дезадаптация 

Адаптация дословно означает приспособление. Это одно из самых значимых понятий в 

биологии. Широко используется в концепциях, трактующих отношения индивидов с его окружением 

в качестве процессов гомеостатического уравновешивания. Она рассматривается с точки зрения двух 

ее направленностей: адаптация индивида к внешней новой среде и приспособление как 

формирование на этом базисе новых качеств личности. 
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Выделяют две степени адаптированности субъекта: дезадаптация или глубокая 

адаптированность. 

Социально-психологическая адаптация заключается во взаимодействии социальной среды и 

личности, приводящее к идеальному соотношению ценностей и целей группы в общем и личности в 

частности. В ходе такой адаптации осуществляются потребности и стремления, интересы личности, 

обнаруживается и формируется ее индивидуальность, индивид входит в социально-новое окружение. 

Итогом такой адаптации является образование профессиональных и социальных качеств 

коммуникаций, деятельности и поведенческих реакций, принятых в определенном обществе. 

Если рассматривать приспособительные процессы субъекта с позиции социально-

психологического процесса включаемости в деятельность, то в качестве главных моментов 

деятельности следует выделить фиксацию интереса к ней, налаживание контактов с индивидами, 

которые окружают, удовлетворенность такими отношениями, включение в социальную жизнь. 

Понятие социальная дезадаптация личности обозначает срыв процессов взаимодействия 

субъекта с окружающей средой, которые направлены на поддержание баланса внутри организма, 

между организмом и окружающей средой. Данный термин появился сравнительно недавно в 

психологии и психиатрии. Применение понятия «дезадаптация» достаточно противоречиво и 

неоднозначно, что можно проследить, главным образом, в оценивании места и роли 

дезадаптационных состояний относительно таких категорий как «норма» или «патология», так как 

параметры «нормы» и «патологии» в психологии пока еще мало разработаны. 

Социальная дезадаптация личности – это явление достаточно разностороннее, в основе 

которого лежат определенные факторы социальной дезадаптации, затрудняющие социальное 

приспособление индивида. 

Факторы социальной дезадаптации: 

 относительная культурно-социальная депривация (лишение необходимых благ или 

жизненных потребностей); 

 психолого-педагогическая запущенность; 

 гиперстимуляция новыми (по содержанию) общественными стимулами; 

 недостаточная подготовленность к процессам саморегуляции; 

 потеря уже сформировавшихся форм наставничества; 

 утрата привычного коллектива; 

 низкая степень психологической готовности к овладению профессии; 

 ломка динамичных стереотипов; 

 когнитивный диссонанс, который был вызван вследствие несовпадения суждений о 

жизни и положении в реальности; 

 акцентуации характера; 

 психопатическое формирование личности. 

Таким образом, говоря о проблемах социально-психологической дезадаптации, 

подразумевается изменение внутренних и внешних обстоятельств социализации. Т.е. социальная 

дезадаптация личности – это сравнительно кратковременное ситуативное состояние, которое 

является следствием влияния новых, непривычных раздражающих факторов изменившейся среды и 

сигнализирует о нарушении баланса между требованиями среды и психической деятельностью. Ее 

можно определить в качестве затруднения, осложненного какими-либо приспособительными 

факторами к трансформирующимся условиям, которое выражается в неадекватных реакциях и 

поведении субъекта. Она является важнейшим процессом социализации индивида. 

Причины социальной дезадаптации 

Социальная дезадаптация личности не является врожденным процессом и никогда не возникает 

спонтанно или неожиданно. Ее образованию предшествует целый поэтапный комплекс 

отрицательных новообразований личности. Также различают 5 значимых причин, влияющих на 

возникновение дезадаптационного нарушения. К таким причинам относят: социальные, 

биологические, психологические, возрастные, социально-экономические. 

Сегодня большинство ученых считают первоисточником отклонений в поведении социальные 

причины. Вследствие неправильного семейного воспитания, нарушения межличностного общения 

происходит так называемая деформация процессов накапливания общественного опыта. Данная 

деформация чаще происходит в подростковом и детском возрастах по причине ошибочного 

воспитания, плохих взаимоотношений с родителями, отсутствия взаимопонимания, травмы психики в 

детском возрасте. 
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К биологическим причинам относят врожденную патологию или травму головного мозга, что 

воздействует на эмоционально-волевую сферу детей. Дети с патологией или перенесенной травмой 

характеризуются повышенной утомляемостью, затруднением коммуникативных процессов, 

раздражительностью, неспособностью к длительным и регулярным нагрузкам, неспособностью 

проявлять волевые усилия. Если такой ребенок растет в неблагополучной семье, то это только 

усиливает тенденции к девиантному поведению. 

Психологические причины возникновения обуславливаются особенностью нервной системы, 

акцентуациями характера, которые при неблагоприятных обстоятельствах воспитания образуют 

аномальные черты характера и патологии в поведении (импульсивность, высокая возбудимость, 

неуравновешенность, безудержность, чрезмерная активность и др.) 

Возрастные причины – это характерные возрасту подростка лабильность и возбудимость, 

ускоряющие образование явлений гедонизма, стремление к праздности и беспечности. 

К социально-экономическим причинам относят чрезмерную коммерциализацию общества, 

небольшой доход семьи, криминализацию социума. 

Социальная дезадаптация детей 

Значимость проблем социальной дезадаптации детей определяется сложившейся ситуацией в 

социуме. Современную ситуацию, которая сложилась в обществе, следует рассматривать как 

критическую. Последние исследования показывают резкий рост среди детей таких негативных 

проявлений, как педагогическая запущенность, отсутствие желания обучаться, задержка 

психического развития, быстрая утомляемость, плохое настроение, истощение, чрезмерная 

активность и подвижность, отсутствие целенаправленности в умственной деятельности, проблемы с 

концентрацией внимания, ранняя наркотизация и алкоголизация. 

Очевидно, что на образование перечисленных проявлений непосредственно воздействуют 

биологические и социальные обстоятельства, тесно взаимосвязанные и обусловленные, в первую 

очередь, трансформирующимися условиями жизнедеятельности детей и взрослых. 

Проблемы социума непосредственно отображаются на семье в целом и детях в частности. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что сегодня 10% детей характеризуются 

различными отклонениями в развитии. Большинство детей от младенчества и до подросткового 

возраста имеют какую-либо болезнь. 

На социальную адаптацию взрослого молодого человека воздействуют условия его 

формирования в детском и подростковом возрастах, его социализация в социальной детской среде. 

Поэтому и возникает существенная проблема социальной и школьной дезадаптации ребенка. Главной 

ее задачей является предотвращение – профилактика, и коррекция, т.е. методы, направленные на 

исправление. 

Следовательно, рост дезадаптации, девиантных поступков, подростковой преступности - это 

результат глобального социального отчуждения детей и молодежи от общества. А это является 

следствием нарушения непосредственно процессов социализации, которые стали носить 

неуправляемый характер, стихийную направленность. 

Признаки социальной дезадаптации подростков, связанные с таким институтом социализации 

как школа: 

Первым признаком является неуспеваемость по школьной программе, которая включает в себя: 

хроническую неуспеваемость, второгодничество, недостаточность и отрывочность усвоенной 

общеобразовательной информации, т.е. отсутствие системы знаний и навыков в учебе. 

Следующий признак – это систематические нарушения эмоционально окрашенного 

личностного отношения к обучению в целом и некоторым предметам в частности, к педагогам, 

жизненным перспективам, связанным с обучением. Поведение может быть равнодушно-безучастным, 

пассивно-негативным, демонстративно-пренебрежительным и др. 

Третий признак – регулярно повторяющиеся аномалии поведения в процессе школьного 

обучения и в школьной среде. Например, пассивно-отказное поведение, неконтактность, полный 

отказ от школы, устойчивое поведение с нарушением дисциплины, характеризующееся 

оппозиционно-вызывающими действиями и включающее в себя активное и демонстративное 

противопоставление своей личности другим ученикам, учителям, пренебрежение к принятым в 

школе правилам, вандализм в школе. 

Коррекция социальной дезадаптации 

В детском возрасте основными направленностями коррекции социальной дезадаптации 

личности должны быть: развитие коммуникационных навыков, гармонизация межличностного 

общения в семье и в коллективах сверстников, корректировка некоторых свойств личности, 
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препятствующих общению или трансформация проявлений свойств таким образом, чтобы в 

дальнейшем они не могли негативно воздействовать на коммуникационную сферу, корректировка 

самооценки детей для приближения ее к нормальной. 

В настоящее время особой популярностью в коррекции социальной дезадаптации пользуются 

тренинги: психотехнические игры, направленные на развитие различных функций психики, которые 

связаны с трансформациями в сознании, и ролевой социально-психологический тренинг. 

Данный тренинг направлен на разрешение внутренних противоречий субъекта в условиях 

отработки определенных навыков выполнения конкретных социальных функций (формирование и 

закрепление нужных социальных и культурных норм). Тренинг проходит в виде игры. 

Основные функции тренинга: 

 обучающая, заключающаяся в развитии навыков и умений необходимых для обучения, 

таких как: внимание, память, воспроизведение полученной информации, навыки владения 

иностранной речью; 

 развлекательная, служит для создания более благоприятной атмосферы на тренинге, 

которая трансформирует обучение в увлекательное и занимательное приключение; 

 коммуникативная, заключающаяся в установлении эмоциональных контактов; 

 релаксационная – направлена на снятие эмоциональных напряжений; 

 психотехническая, характеризуется формированием навыков для подготовки своего 

собственного физиологического состояния с целью получения большего объема информации; 

 профилактическая, направленная на предотвращение нежелательного поведения; 

 развивающая, характеризующаяся развитием личности с разных сторон, развитием черт 

характера посредством проигрывания всяческих возможных ситуаций. 

Социально-психологический тренинг заключается в специфическом психологическом 

воздействии, которое основано на активных способах работы в группах. Он характеризуется 

интенсивностью подготовки индивида к более полноценной и активной жизни. Сутью тренинга 

является специально организованное обучение с целью самосовершенствования личности индивида. 

Он направлен на решение таких задач, как: освоение социально-педагогических познаний, 

формирование способностей познания себя и других, приумножение представлений о своей 

значимости, формирование разнообразных способностей, умений, навыков. 

Тренинг – это целый комплекс последовательных занятий с одной группой. Задачи и 

упражнения подбираются для каждой группы индивидуально. 

Профилактика социальной дезадаптации 

Профилактика – это целая система социально, экономически, гигиенически направленных мер, 

которые проводятся на государственном уровне, отдельными индивидами и общественными 

организациями для обеспечения более высокой степени здоровья населения и предотвращения 

заболеваний. 

Профилактика социальной дезадаптации – это научно обусловленные и своевременные 

действия, которые направлены на предупреждение потенциальных физических, социокультурных, 

психологических столкновений у отдельных субъектов, принадлежащих группе рисков, сохранение и 

предохранение здоровья людей, поддержку в достижении целей, раскрытие внутреннего потенциала. 

Концепция профилактики заключается в том, чтобы избежать определенных проблем. Для 

решения данной задачи следует устранить уже существующие причины риска и увеличить защитные 

механизмы. Существует два подхода в профилактике: один направлен на индивида, другой – на 

структуру. Для того чтобы эти два подхода были максимально эффективными следует использовать 

их в комплексе. Все профилактические меры должны быть направлены на население в целом, на 

определенные группы и на отдельных индивидов, находящихся в опасности. 

Существует первичная, вторичная и третичная профилактика. Первичная – характеризуется 

направленностью на предотвращение возникновения проблемных ситуаций, на ликвидацию 

негативных факторов и неблагоприятных условий, которые вызывают определенные явления, а также 

на увеличение устойчивости индивида к воздействию таких факторов. Вторичная – призвана 

распознавать ранние проявления дезадаптивного поведения индивидов (существуют определенные 

критерии социальной дезадаптации, способствующие раннему выявлению), его симптомов и 

уменьшать их действия. Такие профилактические мероприятия принимаются по отношению к детям 

из групп рисков прямо перед появлением проблем. Третичная – заключается в проведении 

мероприятий на стадии уже появившейся болезни. Т.е. данные меры принимаются для ликвидации 

уже возникшей проблемы, однако наряду с этим, они также направлены и на предупреждение 

возникновения новых. 
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В зависимости от того, какими причинами была вызвана дезадаптация, различают следующие 

типы профилактических мер: нейтрализующие и компенсирующие, мероприятия, направленные на 

предотвращение появления ситуаций, способствующих возникновению дезадаптации; ликвидации 

таких ситуаций, контроль проводимых профилактических мероприятий и его результатов. 

Эффективность профилактической работы с дезадаптированными субъектами в большинстве 

случаев имеет зависимость от наличия развитой и комплексной инфраструктуры, которая включает в 

себя такие элементы: квалифицированные специалисты, финансовая и организационная поддержка со 

стороны контролирующих и государственных органов, взаимосвязь с научными подразделениями, 

специально созданное социальное пространство с целью решения дезадаптивных проблем, в котором 

должны развиваться свои традиции, способы работы с дезадаптированными людьми. 

Основной целью социальной профилактической работы должна служить психологическая 

адаптация и ее конечный исход – успешное вхождение в социальный коллектив, возникновение 

ощущения уверенности во взаимоотношениях с членами коллективной группы и удовлетворенность 

собственным положением в такой системе отношений. Таким образом, любая профилактическая 

деятельность должна быть целеустремленна на личность как субъекта социальной адаптации и 

заключаться в увеличении его адаптивного потенциала, на среду и на условия наилучшего 

взаимодействия. 
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