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двух сторон (работника и работодателя). При существующем норма-
тивном документе и его отлаженной работе (соблюдение всех обя-
зательств и прав) работник и работодатель создают благоприятную 
атмосферу для дальнейшего развития общеправовой и внутренней 
(морально-этической, идеологической, духовной) культуры. Данный 
правовой документ скорее является базисом всей организации, впо-
следствии и сам становится частью организационной системы. Вме-
сте с уверенностью работника в неукоснительном соблюдении его 
прав и обязательств по отношении к нему возрастает его уверенность 
в коллективе, повышается общий моральный дух организации, уско-
ряется процесс интеграции в коллектив. Современное предприятие 
требует постоянного развития и прочного фундамента. С течением 
лет увеличивается конкуренция, изменяются внешние и внутренние 
факторы риска. Нормативный документ задает основу прочного кол-
лектива, который будет противостоять появлению новых кризисных 
ситуаций на производстве. Таким образом, выявлено влияние трудо-
вого договора на формирование организационной культуры совре-
менного предприятия.
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Девиантное поведение встречается у подростков гораздо чаще, 
чем у других возрастных групп. Причины этому ясны: подростко-
вая социальная незрелость, а также физиологические особенности 
их формирующегося организма. Эти причины проявляются в стрем-
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лении подростков испытать новые ощущения. Любопытство и не-
сформированная способность прогнозировать последствия своих дей-
ствий, а также повышенное желание независимости зачастую при-
водят не к самым лучшим последствиям. Говоря о взаимосвязи по-
ведения и девиаций, можно сделать вывод, что именно реакция об-
щества определяет девиацию, а не само поведение. Если рассматри-
вать поведение подростка как отступающее от норм, то это может 
дать толчок целому ряду социальных реакций. Так, например, подро-
сток, совершивший поступок, который будет социально не одобрять-
ся, тут же окажется оклеймован как нарушитель, преступник, деви-
ант. С этого момента подросток уже приравнивает себя к тому ярлы-
ку, что на него навешали, а проявления девиантности в его поведе-
нии становятся неким ответом на реакции социума.

Одним из наиболее значимых показателей здоровья подростка яв-
ляется состояние его социальной адаптированности. Д. П. Дербенев 
считает характерной особенностью подросткового периода жизни ча-
стое и активное развитие в плане нарушений социальной адаптиро-
ванности, т. е. возникновение социальной дезадаптации [1, с. 7–14].

Безусловно, социальная дезадаптация в этом возрасте может счи-
таться функциональной и потенциально обратимой, потому как в не-
малой мере обусловлена проявлениями подросткового социобиоло-
гического кризиса (прежде всего высокоинтенсивными процессами 
и одновременно недостаточно высоким уровнем социализации лич-
ности). Дербенев уверен, что, как бы то ни было, наличие дезадапта-
ции, возникшей кратковременно, может нанести человеку, а имен-
но подростку внушительные психические травмы, к тому же это по-
мешает нормальному становлению его как личности, побудит к со-
циально опасным поведенческим девиациям.

Социальными проявлениями дезадаптации являются:
— сниженная обучаемость, неспособность зарабатывать своим 

трудом;
— хроническая или выраженная неуспешность в жизненно важ-

ных сферах (семье, работе, межличностных отношениях, 
здоровье);

— конфликты с законом;
— изоляция.
В качестве индивидуальных проявлений дезадаптации могут 

рассматриваться:
— негативная внутренняя установка по отношению к социаль-

ным требованиям (несогласие с ними, непонимание, протест, 
оппозиция);
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— завышенные претензии к окружающим при стремлении само-
му избегать ответственности, эгоцентризм;

— хронический эмоциональный дискомфорт;
— неэффективность саморегуляции;
— конфликтность и слабая развитость коммуникативных умений;
— когнитивные искажения реальности [2, с. 10–11].
Различные виды и подвиды дезадаптации могут иногда даже 

скрываться в одном подростке, взаимодействуя между собой, а так-
же ослабляя друг друга или же практически уничтожая. Важный 
факт, что невозможно найти человека, у которого хотя бы один эле-
мент дезадаптации, даже ситуативно, никогда не проявился в дей-
ствии. Однако нередко бывает, что абсолютно одинаковые виды 
дезадаптации проявляются совершенно по-разному у разных под-
ростков. Существуют случаи, когда дезадаптация становится при-
знаком таких подростков, которые попросту не желают ничего из-
менить в себе или обществе, потому что они боятся, что это может 
доставить им дискомфорт. Желание что-то изменить у таких под-
ростков пресекается на корню из-за элементарной лени, а также 
пассивности и равнодушия ко всему. Таких подростков принято на-
зывать «инертные».

Длительное время незаметная для окружающих, т. е. психологиче-
ская дезадаптация может не осознаваться и самой личностью. В дан-
ном случае лишь воздействие «пускового» механизма (или даже не-
скольких) сможет простимулировать внешние проявления дезадап-
тации, другими словами, привести к тому, чтобы субъективные от-
ношения объективировались.

Значимость проблем подростковой дезадаптации определяется си-
туацией, которая складывается в социуме на сегодняшний день. Сре-
ди подростков наблюдается увеличение показателей таких негатив-
ных проявлений, как педагогическая запущенность, отсутствие хоть 
какого-то желания обучаться и узнать для себя новую и полезную ин-
формацию, задержка в психическом развитии. Подростки начинают 
слишком быстро утомляться от незначительной работы, зачастую 
у них плохое настроение, а также физическое истощение, получен-
ное из-за диет (популярная проблема среди девочек-подростков). Та-
ким образом, подростковая дезадаптация есть результат внутренних 
или внешних процессов нарушения полноценного взаимодействия 
подростка с окружающей средой и с самой собой. Она часто прояв-
ляется во внутреннем дискомфорте, дисгармонизации деятельности, 
поведения и взаимоотношений личности. Возрастные особенности 
подростка сами по себе являются факторами дезадаптации, но если 
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они будут проигнорированы или не учтены, то создадут благоприят-
ные условия для проявления дезадаптации [3, с. 47–52].

Подросток переживает эмоциональный дискомфорт, когда требо-
вания учителей, условия обучения не соответствуют ценностям и нор-
мам поведения в коллективе. Неуверенность в себе приводит к зани-
женной самооценке и увеличению зависимости от мнения окружаю-
щих и их оценок, которые, в свою очередь, могут оказаться абсолютно 
различными, что еще больше увеличивает сомнения и тревожность. 
Тревожный подросток не способен объективно давать оценку своим 
возможностям, а также выбирать подходящую его способностям дея-
тельность. Несмотря на то что дезадаптация носит ярко выраженный 
негативный подтекст и характер, она же может быть предпосылкой 
для появления интеллектуальных и творческих отклонений, которые 
одобряются обществом. Подростки зачастую демонстрируют свое аг-
рессивное поведение в отношении других участников межличност-
ных отношений. Несостоятельность в учебной деятельности, плохое 
усвоение нового материала могут привести к нарушению школьной 
дисциплины, что, в свою очередь, может вызвать повышение уровня 
конфликтности с окружающими сверстниками и взрослыми.

Результаты исследования проблемы подростковой дезадаптации 
показывают, что отрицательное отношение учителя к недисципли-
нированному или плохо справляющемуся с учебной деятельностью 
ученику может еще на стадии раннего школьного возраста привести 
к тому, что такой ученик будет отнесен к числу «отвергаемых». Часто 
к подростковому возрасту применяют такие эпитеты, как перелом-
ный, судьбоносный, а также трудный или критический.

Как раз на этот этап взросления человека приходятся многочис-
ленные важные сдвиги в его развитии, которые могут проявляться 
путем ломки ранних интересов, привязанностей, его взаимоотноше-
ний, иными словами, развитие на этом этапе имеет скачкообразный 
и неоднозначный характер. Большая сложность в диагностике и выяв-
лении подростковой дезадаптации часто заключается в следующем: 
мотивы тех или иных поступков могут не всегда лежать на поверх-
ности, в свою очередь, это связанно с неосознанным желанием под-
ростка утаить что-либо от посторонних глаз. Иной раз ничем не об-
основанное стремление педагогов соблюсти государственный стан-
дарт, а также недостаточный профессионализм в сфере выбора форм 
и методов преподавания и неумение правильно применять на практи-
ке необходимую педагогическую технологию порождают у подрост-
ка негативное отношение к школе в целом и к учителю. В таком слу-
чае сформируется неопределенный тип личности, который будет по-
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просту неспособен к социальной адаптации, а также ему будет слож-
но реализовать нормальные человеческие отношения, что в конеч-
ном итоге приведет к асоциальному поведению. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что именно дезадаптация способству-
ет тому, что девиантное поведение у подростков встречается гораздо 
чаще, чем у других возрастных групп. Подростки с наибольшей тяже-
стью переносят явление дезадаптации. Часто возникающее девиант-
ное поведение является некой формой защиты.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

На протяжении всего периода развития реaбилитологии как на-
уки термин «реабилитация» постоянно претерпевал изменения 
как по форме, так и по содержанию. В первоначальном варианте, 
предложенном Всемирной организацией здравоохранения в 1963 г., 
под реабилитацией понимался процесс, целью которого являлась 
профилактика инвалидности в период лечения заболевания и по-
мощь больным в достижении ими максимальной физической, пси-
хической, профессиональной, социальной полноценности, на кото-
рую они способны в рамках существующего заболевания. В последую-
щем, отмечает А. Р. Малер, по определению ВОЗ в 1969 г., реабилита-
ция рассматривалась как скоординированное применение медицин-
ских, социальных, просветительских, профессиональных мероприя-
тий, включающих обучение и переобучение инвалидов для достиже-
ния по возможности нaиболее высокого уровня функциональной ак-
тивности [1, с. 135–138].


