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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы социально-психологической 

дезадаптации подростков: ее проявления, возможные причины и последствия. Показано, что 

состояние одиночества и депрессии – факторы дезадаптации подростков. Работа в данном 

ключе представляется перспективной: когнитивно-поведенческая терапия, сфокусированная 

на переживании одиночества и депрессии и их влиянии на психику ребенка, как следствие, 

может выступить средством снижения дезадаптации.  
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Abstract. This article reveals the issues of social and psychological disadaptation of adolescents: its 

manifestations, possible causes and consequences.  It is shown that the state of loneliness and 

depression are factors of disadaptation in adolescents.  Work in this vein seems promising: 

cognitive-behavioral therapy, focused on the experience of loneliness and depression and their 

effect on the child's psyche, as a result, can act as a means of reducing disadaptation. 
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Обзор современных исследований, касающихся механизмов развития 

одиночества, приводит к формированию двух тенденций в его изучении. 

Первая – более общая – трактовка понятия одиночества, имеющего как 

положительные, так и отрицательные характеристики (Д.А. Леонтьев, 

И.М. Слободчиков, Д. Перлман). Вторая – представление об одиночестве в 

исключительно негативном ключе [11]. Однако термин «одиночество» на 

современном этапе развития науки так и не имеет однозначного определения. 

Большинство авторов трактует его как субъективное состояние человека, 

характеризующееся изолированностью от общества, мнимым несоответствием 

его требованиям и сопровождающееся стрессогенным влиянием на психику. 

Вместе с этим важно отметить, что одиночество играет существенную роль в 
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процессе индивидуализации личности подростка, являясь некой 

психологической нишей ее созревания. Это проявляется в том, что довольно 

часто большинство подростков при внешне достаточной коммуникативной 

активности не всегда хотят ее проявлять. Связано это с пониманием и 

ощущением необходимости индивидуализации на фоне общих, совместных с 

другими, характерных для всех действий, поступков и стандартов [6]. 

Для подросткового возраста характерны также проявления депрессии, 

которые не только могут быть субклиническими, но и выходить на уровень 

психического расстройства. Депрессия проявляется в снижении настроения, 

утомляемости, утрате интереса и способности получать удовольствие от 

привлекавших ранее видов деятельности. Особенно опасны проявления 

депрессии тем, что на их фоне могут развиваться антивитальные наклонности. 

О довольно высокой распространенности суицидальных попыток и намерений 

среди депрессивных подростков свидетельствуют данные различных 

исследований [12, 14, 16]. Наряду со склонностью к суициду существуют и 

другие негативные эффекты депрессии у подростков, в первую очередь это 

снижение продуктивности умственной деятельности и учебной успеваемости, а 

также нарушение взаимоотношений со сверстниками и родителями. 

Симптомы проявления депрессии могут быть различными 

(эмоциональные, физиологические, поведенческие и когнитивные). Как 

правило, депрессивные состояния включают в себя сразу несколько 

вышеуказанных компонентов. 

Высокая распространенность депрессии среди подростков связана с 

более быстрым темпом физического и умственного развития, что приводит к 

образованию потребностей, которые не могут быть удовлетворены в силу 

недостаточной социальной зрелости школьников [7]. Необходимо помнить, что 

в подростковом возрасте депрессивные расстройства чаще проявляются 

скрытно, прячась за нарушенным поведением, соматическими заболеваниями, 
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снижением интеллектуальной деятельности [4]. Все это приводит к ряду 

вторичных симптомов, еще более усложняющих жизнь подростка. 

Проблема социально-психологической дезадаптации в современном 

обществе становится актуальной как никогда. Распространено социальное 

дистанцирование, многочасовое времяпровождение в Интернете без общения 

со сверстниками (пассивный просмотр разнообразного контента). Вместе с 

этим особое значение имеют диалоги в социальных сетях и видеоиграх, 

которые заменяют подросткам реальность и связи с живыми людьми. Особое 

значение имеет буллинг, как в обычном проявлении, так и в его современной 

форме – кибер-буллинг. Так, около 15% подростков становились жертвами 

кибер-буллинга [3]. Среди основных последствий: риски суицидального 

поведения, развитие депрессивных и тревожных состояний, 

самоповреждающее поведение, употребление психоактивных веществ [17, 18]. 

Ситуация социально-психологической дезадаптации возникает в 

процессе закрепления образовавшихся трудностей социального 

взаимодействия, что приводит к изменениям системы отношений в целом. 

Подросток «увязает в проблемном образе жизни» [13], попадает в кризисную 

ситуацию, которая усугубляет существующий возрастной кризис [5]. 

Возникший кризис характеризуется чувством беспокойства, тревоги различной 

интенсивности, фиксацией на ситуациях неуспеха, переживаниями собственной 

несостоятельности, беспомощности, низкой самооценкой. 

В такой травмирующей ситуации часто становятся предпочитаемыми 

деструктивные способы построения отношений. Обычно они проявляются в 

употреблении алкоголя, психоактивных веществ, в противоправном поведении, 

экстремальных видах развлечений и тд. Использование таких способов 

построения отношений приводит к повышению угрозы жизни и здоровью 

подростка. Снижается способность к самостоятельному восстановлению и 

развитию системы отношений: возникающие напряжение и конфликты в одной 

из зон постепенно распространяются на другие связи и отношения [8]. Так 
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продолжается до того момента, пока не станут доступными новые механизмы 

построения отношений или пока не произойдет разрушение системы. 

Существует и другой неадаптивный тип построения взаимоотношений. 

Отличие от предыдущей ситуации заключается в том, что в этом случае 

подростком используются способы, которые проявляются в различных формах 

избегающего поведения и прокрастинации. Это выражается в виде увеличения 

дистанции в отношениях и изоляции участников, что часто приводит к 

астенизации. Возникают апатия, инертность, сложность включения в какую-

либо деятельность. На фоне этого возможно развитие руминаций, депрессии, 

суицидальных мыслей [1]. Важно отметить, что кризис в данной ситуации 

проходит в скрытой форме, что несет в себе еще большую угрозу жизни 

подростка. 

Соответственно, каждый из этих типов кризисов при дезадаптации 

требует индивидуального подхода. В первом случае необходимо делать 

основной акцент на развитии осознанности и повышении качества жизни, а 

также на профилактике социальных рисков. Важно понимать, что во втором 

случае требуются другие основания. Они должны быть направлены, в первую 

очередь, на решение задач интеграции в общество и освоения новых способов 

построения отношений, которые бы позволяли разрешить следующие 

проблемы. Во-первых – истощение, вызванное постоянными гнетущими 

переживаниями. Во-вторых – изоляция, на фоне которой возникает чувство 

одиночества, что более длительно и остро переживается подростками, 

склонными к саморефлексии [10]. В-третьих – депрессивные переживания 

самого подростка, что могут привести к самоповреждениям и антивитальным 

наклонностям. 

Целью исследования стало выявление взаимосвязи депрессии и 

одиночества в структуре социально-психологической дезадаптации. Выборка 

составила 75 подростков в возрасте от 13 до 15 лет, среди них 35 девочек и 40 

мальчиков. 
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Методы и методики исследования: дифференциальный опросник 

переживания одиночества Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева; опросник социально-

психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда в адаптации Т.В. 

Снегиревой; шкала депрессии Бека; математические методы анализа – t-

критерий Стьюдента, корреляционный анализ Спирмена с использованием 

компьютерной программы «SPSS» 23. 

Результаты. Корреляционный анализ Спирмена показал наличие ряда 

корреляционных взаимосвязей между шкалами «депрессия» и «одиночество» и 

параметрами социально-психологической дезадаптации. Шкала «депрессия» 

показала значимую положительную взаимосвязь со следующими шкалами: 

«общее переживание одиночества» (R = 0,38, p<0,01), «зависимость от 

общения» (R = 0,38, p<0,01), «дезадаптивность» (R = 0,62, p<0,01), «неприятие 

себя» (R = 0,52, p<0,01), «неприятие других» (R = 0,43, p<0,01), 

«эмоциональный дискомфорт» (R = 0,58, p<0,01), «внешний контроль» (R = 

0,49, p<0,01). И значимую отрицательную взаимосвязь со шкалами: 

«адаптивность» (R = -0,35, p<0,01), «приятие себя» (R = -0,40, p<0,01), 

«эмоциональный комфорт» (R = -0,34, p< 0,01).  

Шкала «общее переживание одиночества» демонстрирует 

положительную корреляцию со шкалами: «дезадаптивность» (R = 0,51, p< 

0,01), «неприятие себя» (R = 0,27, p< 0,03), «неприятие других» (R = 0,31, p< 

0,02), «эмоциональный дискомфорт» (R = 0,43, p< 0,01), «внешний контроль» 

(R = 0,43, p< 0,01), «ведомость» (R = 0,39, p< 0,01). 

Эти результаты позволяют нам сделать вывод о том, что состояния 

депрессии и одиночества вносят значимый вклад в формирование социально-

психологической дезадаптации, являясь первичными нарушениями в структуре 

психической деятельности. Одиночество и депрессия в подростковом возрасте 

связаны с выраженным эмоциональным дискомфортом, непринятием себя и 

других, актуализацией внешнего локуса контроля и дезадаптивностью. 

Подростки, переживающие депрессию и одиночество, являются ведомыми, 
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зависимыми от общения со сверстниками и склонны попадать в плохие 

компании, искать общения с ровесниками в Интернете, быть жертвами 

буллинга. Данное поведение связано с высокими рисками воспроизведения 

дезадаптивных форм поведения. 

Полученные результаты служат основой для реализации когнитивно-

поведенческой терапии, направленной на снижение дезадаптации подростков за 

счет работы с деструктивными убеждениями относительно себя, своего 

общения с другими, восприятия других. 

Когнитивно-поведенческая психотерапия, являясь практикой с 

доказанной эффективностью, оказала значительное влияние на развитие 

программ психотерапии и профилактики депрессии и одиночества в 

подростковом возрасте. В основе этого подхода лежит идея о том, что 

особенности восприятия и мышления являются не только проявлениями, но и 

причинами расстройств [2]. Важными компонентами когнитивно-

поведенческой терапии одиночества и депрессивных состояний являются 

следующие аспекты:  

- помощь в решении проблем;  

- поведенческая активация;  

- выявление, оценка депрессивного мышления и реагирование на него, 

особенно на негативные мысли о себе, своем мире и своем будущем. 

Основная особенность когнитивно-поведенческой модели работы с 

одиночеством заключается в развитии навыков распознавания деструктивных 

автоматических мыслей и способности рассматривать их как гипотезы, 

требующие проверки, а не как факты.  Благодаря использованию такого 

процесса проверки автоматического мышления у клиентов часто 

обнаруживается несостоятельность допущений и альтернативных 

интерпретаций, которые, оказывается, можно пересмотреть [15]. Л. Э. Пепло 

подчеркивает, что мысли о неуспехе могут возникнуть у одиноких людей под 

влиянием негативных убеждений о себе, своих способностях и поведении. 
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Люди недооценивают значение ситуативных причин одиночества и 

переоценивают важность личностных факторов (которые, как правило, кажутся 

им отрицательными). Люди могут недостаточно принимать во внимание 

изменчивость причин одиночества, что приводит к чувству безнадежности и 

стыда за самого себя [9]. 

Приведенные выше когнитивные автоматизмы мышления и 

субъективные интерпретации вызывают распространение не только симптомов 

депрессии на чувство одиночества, но и наоборот – чувство одиночества (и 

тенденция искать его причины в собственных негативных чертах) формирует 

депрессивные переживания. Таким образом, одиночество и депрессия создают 

порочный круг дисфункциональных убеждений о себе, которые у подростка 

могут вызывать социально-психологическую дезадаптацию, а в самых крайних 

случаях – риск антивитального поведения. 

Также в рамках когнитивно-поведенческого подхода большое внимание 

уделяется устранению проблем в межличностных отношениях, роль которых в 

развитии депрессии и одиночества рассматривается в связи с нехваткой 

когнитивных и поведенческих навыков их решения. По этой причине в 

программах психотерапии присутствует блок, посвященный развитию 

коммуникативной компетентности, что особенно важно в подростковом 

возрасте, где ведущей деятельностью выступает как раз интимно-личностное 

общение. 

Таким образом, переживание депрессии и одиночества выступают 

факторами формирования социально-психологической дезадаптации. 

Подростки, сообщающие о чувстве одиночества и проявляющие признаки 

депрессивного расстройства, демонстрируют социально-психологическую 

дезадаптацию, проявляющуюся в неуверенности в себе, подавленности, 

избегании в ситуациях социального взаимодействия, а также в ощущении 

собственной беспомощности и безнадежности. Эффективным методом 

психотерапевтической работы с подростками выступает когнитивно-
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поведенческая терапия. Работа с состояниями депрессии и одиночества 

выступает научно-обоснованным средством снижения социально-

психологической дезадаптации подростков и ее возможных последствий: 

школьной неуспеваемости, разрушения системы отношений, суицидальных 

рисков. 
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