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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
ДЕЗАДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Ахмадов Н.Р.  
(г. Бухара, Узбекистан) 

когнитивные, моральные, психологические детерминанты комплексно воздейству-
ет с социальными детерминантами на формирования альтруизма. 

Исходя из вышеперечисленных можно отмечать, что формирования 
альтруистического поведения должна осуществляться на разных уровнях: эмоци-
ональном (переживания), мотивационном (доминирующие стимулы поведения), 
когнитивном (знания об альтруизме и его влиянии на жизнь человека), поведенче-
ском (проявления в поведении), социальном (доминирующие стереотипы и уста-
новки поведения). 
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Аннотация. Социальная дезадаптация подростков — распространенное 

в обществе негативное явление. Для борьбы с ней необходимо знание ее 
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. 

Abstract. 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. 
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В XX–XXI вв. наиболее часто в отношении несовершеннолетних, с 
которыми при общении и воспитании возникают сложности, используются 
слова: 

«трудные», трудновоспитуемые, труднообучаемые, педагогически 
запущенные, социально или социокультурно запущенные, безнадзорные, 
девиантные, делинквентные, криминальные, дискомфортные и т.д. Затем, во 
взрослой жизни, многие из таких подростков становятся маргиналами, изгоями 
и преступниками. Всех их объединяет один признак — они в обществе не 
адаптированы, в связи с чем их называют социально дезадаптированными. 
Для взрослых людей факт их дезадаптированности — явление хотя и 
тяжелое, но нередко осознаваемое, а детей и подростков он может привести к 
необратимым психологическим травмам, нарушениям социальных норм, 
правил, законов, т.е. социальным отклонениям, правонарушениям, а иногда и 
преступлениям . 

Чтобы успешно решать проблемы предупреждения или преодоления 
социальной дезадаптации подростков, нужно установить ее возможные 
психологические механизмы, предполагаемые истоки в целях их 
предупреждения и преодоления . Это и является задачей нашего 
исследования. Под дезадаптацией мы понимаем результат внутренней или 
внешней (иногда комплексной) дегармонизации взаимодействия личности с 
самой собой, окру- жающими людьми или обществом, проявляющийся во 
внутреннем дискомфорте, нарушениях поведения, взаимоотношений и 
деятельности. Как видно из определения, дезадаптация — это столь 
объемное понятие, способное охватить любые виды отклонений — от 
патогенных до социальных. 

Для возможности борьбы с ней необходимо знание ее психологических 
механизмов или глубинных причин, определение которых заставляло многих 
ученых обращаться к классификации дезадаптации. Так, интересную 
классификацию предложила С.А.Беличева, выделив дезадаптацию 
патогенную, психосоциальную и социальную [1] . Расширив эту 
классификацию, мы дополнили ее другими видами, например 
психологической. «Психологическая дезадаптация — это фобии, различные 
внутренние мотивационные конфликты, а также некоторые виды акцентуации, 
которые еще не повлияли на социальную ситуацию развития, но которые 
нельзя отнести к явлениям патогенным». Она скрыта от глаз окружающих и 
существует нередко годами, проявляясь в фразах, рисунках, внутренней 
агрессии, тревожности, комплексах неполноценности и т.д. Безусловно, 
типологизация вносит какую-то ясность в проблему психологических 
механизмов дезадаптации, однако не решает ее в полной мере, так как 
требуется более глубинное проникновение в сущность зарождения 
отрицательных психологических образований, приводящих к различного рода 
нарушениям, что, в свою очередь, диктует обращение к структуре личности в 
целом. 

Данной проблеме посвятили исследования, разработав теории о 
структуре личности или характера, такие ученые, как Б.Г.Ананьев, 
В.М.Мясищев, А.Ф.Лазурский, В.С.Мерлин, С.Л.Рубинштейн, К.К.Платонов, 
А.В.Петровский и др. Общий смысл теорий заключается в том, что 
психологический строй личности рассматривается как «совокупность 
внутренних отношений, которые связаны между собой». Как подчеркивал 
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Б.Г.Ананьев, «всякая черта характера есть определенное отношение 
личности к действительности, но это не значит, что всякое отношение есть 
свойства характера». В развитом виде отношения представляют 
индивидуальную систему избирательных сознательных связей личности с 
различными сторонами объективной действительности, т.е. они 
объективируются. Однако прежде, чем объективироваться, отношения 
существуют как субъективные, иногда достаточно устойчивые сложные 
образования, которые объединяются в так называемые симптомокомплексы. 
Данные симптомокомплексы, «вероятностные связи между свойствами 
личности», включают более узкие отношения, существующие как ситуативные 
мотивы, временные отношения, интересы, склонности, установки, которые 
впоследствии могут приобрести устойчивость, превращаясь в качества 
личности . В свою очередь, это уже путь к формированию и свойств 
характера, в том числе и отрицательных. 

Современные исследователи особо выделяют психические расстройства 
как весьма распространенный фактор подростковой дезадаптации. 

Рассматривая психологические предпосылки дезадаптации, мы, опираясь 
на возрастные особенности, условно выделили симптомокомплексы, в 
которых внутренняя психологическая дезадаптация может проявляться . Так, 
в подростковом возрасте это симптомокомплекс отношений в первую очередь 
с товарищами, к самому себе («Я-концепция»), к нравственным ценностям, 
идеалам, целям жизни, к миру в целом, к учебной деятельности, к учителям и 
взрослым, к общественно полезной деятельности, к семье, родителям и т . д . 

В каждом из перечисленных симптомокомплексов подростков могут быть 
дефекты . Например, нарушение отношения к учению может быть связано с 
появлением конфликта мотивационной сферы, отрицательной учеб- ной 
мотивации, комплекса неполноценности; с нарушением отношений со 
взрослыми — психологическим барьером, фобией, тревожностью, агрессией; 
с измене- нием отношений с товарищами — завистью, унижением, 
несправедливостью и т.д. В таких случаях сначала возникает внутренняя, 
психологическая, а потом внешняя, психосоциальная, а иногда и социальная 
дезадаптация. В ситуации, если симптомокомплекс для личности является 
ведущим и связан с жизненными ценностями и убеждениями, речь идет о 
глубинной дезадаптации, если симптомокомплекс важен, нарушает какие-
либо значимые установки, но в одной области, можно вести речь о 
дезадаптации углубленной, но узкой, если же нарушены какие-то ситуативные 
мотивы, привычки — о дезадаптации узкой и поверхностной Роль 
симптомокомплексов для любого характера неравнозначна . Это зависит от 
индивидуальных особенно- стей, возраста, воспитанности, уровня интеллекта 
и т. д. У подростков выходят на первый план симптомокомплексы, связанные с 
референтно-значимой деятельностью, стремлением быть с товарищами, 
поиском своего «Я», самоидентичностью, а затем следуют связанные с 
семьей и учебной деятельностью . Имеется симптомокомплекс, важный для 
любого возраста, — связанный с жизненны- ми планами, отношением к миру в 
целом, к смыслу своего существования, жизненными целями, т . е . 
жизненным смыслом [2]. Рассматривая этот симптомокомплекс как 
центральное образование личности, оказывающее влия- ние на все 
остальные, психолог-гуманист В.Франкл отмечал, что определяющими для 
человека являются жизнен- ные ценности . К ним он причислял ценности 
отношений, переживаний и созидательные ценности, которые могут быть как 
нравственно положительными, так и отрицательными . В последнем случае 
личность нарушает все мыслимые законы, правила, нормы, становясь 
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социально дезадаптированной, именуясь «правонарушителем» или 
преступником . При этом дезадаптация становится достаточно глубокой и 
устойчивой. Но смыслы и ценно- сти у человека не существуют как некая 
внутренняя данность, они меняются, корректируются, исчезают, появляются 
вновь. Представляется, можно говорить не только о смысле жизни, но и 
смысле любой деятельности. Понятия жизненного смысла как центрального 
образования характера и смыслов всех видов деятельности, которыми 
занимается каждый конкретный человек, тесно переплетаются, и в конечном 
счете каждый из смыслов деятельности может стать для человека 
центральным смыслом его существования . 

Например, подросток, безнаказанно нарушивший какие-либо важные 
правила или законы, при этом получивший выгоду, удовлетворенную 
потребность или положительную эмоцию, может искренне посчитать, что 
теперь ему в жизни все доступно при такой манере поведения . Подобное 
может ему понравиться и постепенно так его «захватить», что станет смыслом 
существования, поскольку отвечает жизненным планам и целям (получать 
удовольствия, не трудясь, стать авторитетом, не прилагая особых усилий, 
иметь в распоряжении то, о чем раньше только мечтал). При этом постепенно 
формируется глубоко отрицательный жизненный смысл, и путь к 
преступлениям становится не только не случайным, а осознанным и 
закрепленным в мотивационно-потребностной сфере . 

Причина дезадаптации в той или иной области не всегда лежит на 
поверхности, порой ее истоки кроются совсем в другой сфере . 
Симптомокомплексы часто обусловливают, а иногда и порождают друг друга. 

Так, психологический барьер по отношению к учителю стимулирует 
отрицательное отношение к предмету, который он преподает, отсюда 
рассеянность, отсутствие интереса, невыполнение заданий и т.д., в 
результате чего возникают недисциплинированность, неуспеваемость, 
конфликты с родителями, классным руководителем, «погружение в себя», 
иногда отказ от посещения школы, склонность к противоправным действиям. 
Получается целая «цепочка», истоки которой нередко сложно установить. Это 
происходит от того, что существуют симптомокомплексы, которые 
традиционно зависят друг от друга и могут практически сливаться . В 
частности, отношение к учебной деятельности коррелируется с отношением к 
учителю как конкретному человеку; отношение к родителям у ученика зависит 
нередко от его отношения к учебе; отношение к коллективу взаимосвязано с 
отношением к самому себе и т.д. Не учитывать этой связи и взаимоза-
висимости очень опасно для коррекционной и профилак- тической 
деятельности . И особенно важно устанавливать начало такой 
дезадаптирующей «цепочки». 

Имеются и симптомокомплексы-антиподы. Весьма распространенна 
ситуация, когда причиной нетерпимости, лживости подростка в отношениях с 
родителями является то, что взгляды взрослых противоречат приня- тым в его 
неформальной группе . Приспосабливаться под- росток, в отличие от 
взрослых, обычно еще не способен, в результате возникает напряженность в 
семье, иногда близкая к полному разрыву, но вполне нормальные от- ношения 
складываются в неформальной группе, а часто и преступном подростковом 
сообществе. Ликвидировать это противоречие возможно только 
гармонизацией отношений в семье, с которой влияние отрицательной 
группировки на подростка будет нейтрализовано В процессе исследования 
было установлено, что симптомокомплексы нужно рассматривать как 
совокупность отношений, куда входят мотивационно-личностные образования 



18 ________________________________________________________ 

. Нарушения в этих образованиях проявляются в конфликтах мотивационной 
сферы, стрессах, искаженной мотивации, аффектах, отрицательных чертах 
харак- тера, нарушениях самооценки, психологических барьерах и т.п. [3]. Они 
часто становятся «пусковыми» механизмами дезадаптации. 
Систематизированные «пусковые» механизмы дезадаптации представлены в 
таблице. 

Эмпирические исследования показали, что дезадаптация может быть 
незаметной для окружающих довольно длительное время, т.е. быть 
психологической . Иногда она не осознается и самой дезадаптированной 
личностью. И только воздействие «пускового» механизма (или даже 
нескольких) стимулирует внешние проявления дезадаптации, т.е. приводит к 
тому, что субъективные отношения объективируются . В силу того что 
дезадаптация может быть долгое время скрытой, по внешним признакам 
выявить ее сложно, а иногда возможно только с помощью специальных 
методов диагностики . Определенные труд- ности в выявлении причин 
дезадаптации связаны с тем, что мотивы поступков не только не лежат на 
поверхности, но и специально скрываются человеком. 

Пример. Подросток жестоко избивает товарища. На беседе с 
инспектором горячо и убедительно выступает с критикой в адрес своего 
товарища, объясняя, что избил его за какое-то непозволительное поведение. 
Первое впечатление складывается, что мотивы поступка самые благородные 
(честность, открытость, принципиальность), но при этом скрыты такие 
пусковые психологические механизмы, как зависть, недоброжелательность, 
желание показать свою исключительность (завышенная самооценка). 
Исследователь-психолог должен заметить этот механизм, сопоставляя 
различные факты и анализируя их. 

Следует отметить, что существуют и более сложные психологические 
механизмы дезадаптации— так называемые генерализированные 
психологические дефекты, т.е. дефекты, которые оказывают влияние не на 
один какой-то симптомокомплекс, а на личность в целом. Указанные 
психологические механизмы могут порождать комплексные отрицательные 
характерологические изменения . Например, генерализованный аффект 
неадекватности может быть причиной зазнайства, лицемерия, презрения к 
людям и т.д. 

Данные дефекты весьма многозначны, что особенно ярко проявляется 
именно в социальной дезадаптации, которая касается не только тех, кто не 
нашел места в обществе, как бы «выпал из него», но и потерял связь со своим 
микросоциумом. Подобные нарушения поведения (напри- мер, алкоголизм 
или наркомания, побеги из дома и т.д.) или эмоционально-волевой сферы 
(пренебрежительное отношение ко взрослым, агрессия по отношению к 
товарищам и др.) могут быть вызваны комплексом психологических 
механизмов. Поэтому соотнесением проявлений и «пусковых» механизмов 
дезадаптации не всегда можно обойтись . 

Следует назвать и такой механизм, как взаимный детерминизм, 
предполагающий взаимосвязь всех внутренних и внешних факторов 
(переживаний и ожида- ний личности, самовосприятия, успехов и неудач, 
влияния окружающих людей и событий и др.). 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что выделенные и 
систематизированные нами пусковые механизмы, которые появляются 
нередко благодаря различным субъективным или объективным факторам 
(изменение социальной роли или статуса, унижение достоинства, 
оскорбление чести, предательство, несправедливость, отторжение, резкая 
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смена жизненных обстоятельств, постоянные неудачи и т.д.), обусловливают 
возникновение психологической дезадаптации, которая, если ее 
игнорировать, может перерасти в социально- психологическую или 
социальную дезадаптацию. Таким образом, диагностика указанных 
механизмов и современная их коррекция — одна из центральных задач 
предупреждения социальной дезадаптации подростков . 
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Аннотация. В статье автор остановился на проблеме адаптации студентов-
первокурсников к условиям обучения в университете. 

Ключевые слова: адаптация, проблема, учебная деятельность, общение. 
Annotation. In the article, the author dwelt on the problem of adaptation of first-

year students to the conditions of study at the university. 
Keywords: adaptation, problem, educational activity, communication. 
Эффективность и качество обучения студентов в высшей школе оценивается 

все более комплексно и целостно. Сегодня в качестве критериев качества про-
фессионально-педагогической подготовки, наряду со знаниями и умениями, вы-
ступают профессиональные качества личности, черты характера, способность са-
мостоятельно и творчески добывать и применять знания. Это обусловливает то, 
что образовательный процесс в педагогическом вузе должен быть направлен не 
только на развитие когнитивной сферы студентов, но и развивать их познаватель-
ную активность, самостоятельность, способствовать овладению методами само-
образования, формирования и совершенствования личностных качеств, необхо-
димых для успешного осуществления профессионально-педагогической деятель-
ности. 

Каждый человек за свою жизнь переживает несколько периодов адаптации. 
Адаптация — это процесс, при котором организм приспосабливается к условиям 
внешней среды. Необходимо отметить, что адаптация не только даёт возмож-
ность личности приспособиться к новым условиям, но и сформировать новые спо-
собы поведения для преодоления имеющихся трудностей и успешной деятельно-
сти, которые имеют индивидуальный характер и складываются по мере накопле-
ния и совершенствования опыта. Адаптация компенсирует недостаточность при-
вычного поведения в новых условиях, благодаря ней создаются возможности оп-
тимального функционирования личности в новой обстановке. Если же адаптация 
не наступает, личность испытывает дополнительные затруднения в освоении 
предмета и условий деятельности. 


