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ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

В МЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 
В статье рассматривается современное состояние исследований, отражающих социо-

культурную детерминированность клинико-психологических явлений. Представлены ре-
зультаты научно-исследовательских работ по данной теме, выполненных на кафедре кли-

нической психологии и психологической помощи РГПУ им. А. И. Герцена. Исследования де-

монстрируют изменения в системе познавательной деятельности и организации системы 
отношений современной молодежи: снижение рефлексивности, возрастающую рассогла-

сованность ценностных установок, противоречивость, слабую структурированность си-
стемы личностных отношений. Установлено, что данные тенденции находят свое от-

ражение и в психотических переживаниях современных больных, свидетельствуя о нали-

чии социокультурного компонента в патоморфозе психотических расстройств. 
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CLINICO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENA OF MENTAL ADAPTATION 

IN THE CHANGING SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT 

 

The article describes the current state of research, reflecting sociocultural determinism of the 

clinico-psychological phenomena, including the results of research on this topic conducted at the 
Department of Clinical Psychology and Psychological Help of the Herzen State Pedagogical Uni-

versity of Russia. These researches show changes in the system of cognitive activity and the or-

ganization of the modern youth’s system of attitudes: reduced reflexivity, increased mismatch of 
values, inconsistencies, weak structure of the system of personal relationships. These trends have 

been found to reflect in psychotic experiences of present-day patients, which testifies to the exist-

ence of socio-cultural component in pathomorphosis of psychotic disorders. 
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Проблема адаптации является ключевой 

для клинической (медицинской) психоло-

гии как научной дисциплины и сферы 

практической деятельности. Согласно об-

разовательному стандарту, объектом дея-

тельности клинического (медицинского) 



2018. № 187 
 

 

51 

психолога является человек с трудностями 

адаптации, связанными с его физическим 

или психическим состоянием, а следова-

тельно, именно адаптация как системный 

процесс в его психологическом аспекте 

должна выступать предметом медицинской 

психологии. 

На кафедре клинической психологии 

и психологической помощи РГПУ им. 

А. И. Герцена с момента основания ве-

дутся систематические исследования, 

направленные на выявление закономер-

ностей адаптации личности к непривыч-

ным условиям существования, включая 

соматические заболевания, психогенные 

психические расстройства, напряженные 

или экстремальные условия профессио-

нальной деятельности, различные вариан-

ты социального стресса [1–4, 11, 12]. 

В 2013 году решением Президиума Науч-

но-технического совета при Правитель-

стве Санкт-Петербурга развиваемая на 

кафедре научная школа «Методология и 

методы медико-психологического обес-

печения адаптации человека в непривыч-

ных условиях жизнедеятельности» была 

включена в Реестр ведущих научных и 

научно-педагогических школ Санкт-Пе-

тербурга (руководитель научной школы — 

профессор А. Н. Алёхин). 

Значительный опыт, накопленный за го-

ды научно-исследовательской работы на 

кафедре и отраженный во множестве науч-

ных и учебно-методических публикаций, 

позволил сформировать взгляд на психиче-

скую адаптацию как научный концепт, 

адекватный для системного анализа самого 

широкого спектра психологических фено-

менов: от процессов психического разви-

тия до явлений клинического патоморфоза 

психических расстройств, отражающих из-

менения психической организации совре-

менного человека как реакцию на транс-

формацию социокультурного контекста 

формирования и развития психики. Факти-

чески последние годы на кафедре развива-

ется новое направление научных исследо-

ваний, раскрывающее социокультурную 

обусловленность клинико-психологических 

явлений. 

Решение о развитии данного научного 

направления было продиктовано прежде 

всего тем, что, несмотря на общепризнан-

ный характер социокультурной детерми-

нированности произвольной психической 

деятельности, очевидный факт существен-

ных изменений в социокультурной среде и 

появления новых феноменов поведения и 

форм адаптации, связь социокультурных 

преобразований с особенностями психиче-

ской деятельности и психического разви-

тия в норме и при патологии недостаточно 

осмыслены в медико-психологическом ас-

пекте. 

Действительно, последние 30 лет рос-

сийское общество осуществляет сложный 

переход от одного уклада жизни к прин-

ципиально иному. Очевидны свидетель-

ства существенных изменений в предмет-

ной и социальной среде, происшедших за 

последние десятилетия в России на фоне 

социально-экономических, политических, 

культурно-идеологических трансформаций. 

Эти изменения в явной и неявной форме 

отразились в дискурсах, оформляющих 

взаимоотношения людей и их социальное 

поведение, в роли различных социальных 

институтов, транслирующих мировоззрен-

ческие схемы подрастающим поколени-

ям, в воспитательных и образовательных 

практиках. Важную преобразующую роль 

сыграла также тотальная информатизация 

всех сфер деятельности, одним из эффек-

тов которой стала виртуализация тради-

ционных способов активности, игры, об-

щения. 

Все эти обстоятельства, определяя черты 

современной социокультурной ситуации с 

позиций теории адаптации, не могут не 

сказываться на процессах и содержании 

психического формирования и развития 

человека в соответствии с не оспоренной 
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по сей день и неоспоримой культурно-

исторической методологией в психологии, 

разработанной Л. С. Выготским. 

Трансформация условий психического 

развития, появление новых дискурсивных 

практик и ценностных ориентаций, виртуа-

лизация среды психического развития со-

провождаются адаптивным формировани-

ем новых форм поведения, практик взаи-

моотношений людей, другого мировоззре-

ния, то есть формированием нового типа 

личности человека. Об этом уже открыто 

говорят философы, социологи, и актуаль-

ной задачей научной психологии становит-

ся анализ этих новых феноменов поведения 

и переживаний человека, в том числе в ме-

дико-психологической перспективе с ак-

центом на психологической квалификации 

новых «проблемных» форм поведения и 

адаптации, а также роли социокультурных 

факторов в клиническом патоморфозе пси-

хических расстройств. Указанная тематика 

является ведущей в рамках научного 

направления, развиваемого в настоящее 

время кафедрой клинической психологии и 

психологической помощи РГПУ им. 

А. И. Герцена. 

Исследования социокультурной дина-

мики социальной и психической адаптации 

подростков и взрослых позволили устано-

вить целый ряд фактов, существенных для 

осознания необходимости учета социо-

культурных факторов в анализе клинико-

психологических явлений. 

Указанные факты получены в рамках 

следующих направлений исследований. 

Первое направление — исследование 

эффектов социокультурной среды, про-

являющихся в особенностях психическо-

го развития и формирования личности. 

Д. И. Фельдштейн [21], систематизируя 

изменения социальной среды, происшед-

шие за последние десятилетия (проявляю-

щиеся, в частности, в виде таких тенден-

ций, как маркетизация, информатизация, 

этика рынка, адопция, маргинализация, ме-

дикализация и др.), подчеркивает необхо-

димость всестороннего изучения «глубин-

ных изменений современного Детства». 

Согласно обобщенным автором данным, за 

короткий период, начиная с 2005 года, рез-

ко снизилось когнитивное развитие детей 

дошкольного возраста, наблюдается сни-

жение уровня энергичности, инициативно-

сти, уровня развития сюжетно-ролевой иг-

ры, замедление темпа развития тонкой мо-

торики, произвольности и волевой сферы, 

возрастание эмоционального дискомфорта, 

ухудшение способности к планированию 

и целенаправленной активности, в более 

старшем возрасте — дефицит социальной 

компетентности, обеднение и ограниче-

ние общения. Наблюдаются неразвитость 

внутреннего плана действия и сниженный 

уровень детской любознательности и во-

ображения. В подростковом возрасте 

наряду с указанными тенденциями отме-

чается несформированность (не соответ-

ствующая прежним нормам психического 

развития) механизмов произвольного ре-

гулирования когнитивной деятельности и 

поведения. 

Л. А. Ясюкова [23, 24] привлекает вни-

мание к прогрессирующему снижению 

уровня грамотности современных школь-

ников, связанному как с общей тенденцией 

к снижению уровня когнитивного разви-

тия, так и с проводимой реформой школь-

ного образования. 

Сравнительный анализ переживаний 

подростков на разных культурно-истори-

ческих этапах в исследованиях А. М. При-

хожан и Н. Н. Толстых [18] показал посту-

пательное снижение рефлексивных спо-

собностей подростков. 

По результатам сопоставления ценност-

ных установок и ориентаций молодежи 

1990-х и 2000-х годов С. И. Журавлева [14] 

заключает, что для современной молодежи 

характерна ценностно-нормативная эклек-

тичность содержания жизненных позиций, 

которая проявляется в сосуществовании 
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противоположных оценок, установок, цен-

ностей. 

В исследовании В. Ф. Войцех и Е. В. Галь-

цева [13], посвященном нарушению адап-

тации и суицидальному поведению студен-

тов первого курса обучения, критический 

этап формирования личности которых вы-

пал на период перестройки, внутренние 

конфликты, обусловившие суицидальное 

поведение, характеризовались поверхност-

ностью и отражали неспособность к пре-

одолению фрустрации. 

Результаты исследований, выполненных 

на кафедре, свидетельствуют о том, что си-

стема отношений нового поколения людей 

претерпела существенную динамику в 

сравнении с прошлым поколением. Эта си-

стема не обладает отчетливой структурой и 

представляется более фрагментированной. 

У современных молодых людей на первый 

план выступают эгоцентрическая ориенти-

рованность и отсутствие отчетливых пер-

спектив [6, 10, 25]. По сравнению с моло-

дыми людьми, рожденными в 1970-е годы, 

молодые люди 1990-х годов рождения 

имеют более размытые планы и желания, 

более выраженную сосредоточенность на 

настоящем и непосредственных пережива-

ниях, характеризуются более слабым соци-

альным интересом. Мышление современ-

ной молодежи разворачивается в более уз-

ком пространственно-временном диапа-

зоне, ограниченном актуальной ситуацией 

жизнедеятельности и непосредственных 

межличностных отношений (отношения с 

родителями, ситуативные проблемы обу-

чения, досуг и т. п.). 

По результатам проведенного А. А. Гре-

ковой [5] сравнения характеристик мышле-

ния современной молодежи с архивными 

клинико-психологическими данными 1980-х 

годов было также установлено, что у со-

временных молодых людей, принадлежа-

щих к «цифровому поколению», более вы-

ражены абстрактность и стереотипность 

мышления, в меньшей степени проявляется 

образная креативность. Отмечается сход-

ное количество геометрических символов у 

современной молодежи и у больных шизо-

френией 1980-х годов, что может свиде-

тельствовать о проявлении «псевдопатоло-

гических» феноменов мышления, возника-

ющих под воздействием информационных 

технологий: формализме, бессодержатель-

ности ассоциаций. Эгоцентризм мышления 

проявляется в большом количестве инди-

видуальных символов, обращенных к лич-

ному опыту и собственному Я, в снижении 

количества изображений человека на ри-

сунках. 

Фактически исследования свидетель-

ствуют о частичном смещении условной 

психической нормы, о необходимости пе-

ресмотра выработанных ранее клинико-

психологических критериев нормальной 

психической деятельности, по крайней 

мере, в аспекте структурированности, це-

ленаправленности и социальной ориенти-

рованности. Интересно, что аналогичные 

тенденции прослеживаются и в социо-

культурной динамике психопатологиче-

ских феноменов. Изучение этой динамики 

определяет вторую линию исследований 

в рамках общего научно-исследователь-

ского направления, реализуемого на ка-

федре клинической психологии и психо-

логической помощи. 

В научной литературе представлены 

убедительные свидетельства в пользу на-

личия социокультурного компонента пато-

морфоза психических расстройств [22]. 

Так, показано, что истерическое расстрой-

ство личности за последние тридцать лет 

подверглось истинному патоморфозу [20]. 

В клинической картине расстройства наря-

ду с истерическими чертами отмечаются 

признаки шизоидии, агрессивности. Изме-

нилась динамика клинической картины, 

отмечается склонность к затяжному тече-

нию декомпенсаций, участились случаи 

неспецифического реагирования на экзо-

генные и эндогенные вредности. Также 
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установлена зависимость религиозной фор-

мы бреда от культурно-исторических об-

стоятельств [16]. Известны исследования, 

констатирующие трансформацию некото-

рых элементов бреда у разных поколений 

больных шизофренией. 

Показано, что и содержание психотрав-

мирующих переживаний при неврозах пре-

терпевает существенные трансформации в 

сравнении с таковыми у больных прошлых 

поколений. 

Показаны выраженные изменения в со-

держании интрапсихических конфликтов у 

больных неврозами, отражающие переме-

ны в социально-экономических условиях и 

общественном сознании [15]. У пациентов 

1980-х годов выявлена значительно более 

высокая осознанность своих внутренних 

проблем и большая интернальность по 

сравнению с пациентами 1990-х и 2000-х 

годов. Для пациентов 1990-х годов, по 

сравнению с пациентами предшествующе-

го поколения, характерна значительно 

большая закрытость, обеспокоенность не-

возможностью установления удовлетворя-

ющих близких отношений, более выражен-

ная подавленность. У современных же па-

циентов значительно чаще определяется 

перенос проблематики из сферы внутри-

личностной в сферу социальных отноше-

ний, а также фиксированность на фрустра-

ционных переживаниях на фоне социаль-

ных препятствий к удовлетворению акту-

альных потребностей. На возрастающую 

роль собственно социально-экономических 

факторов (по сравнению с внутриличност-

ными и семейными) в патогенезе психо-

генных расстройств в современных услови-

ях указывают также Б. Н. Пивень, О. А. Гол-

добина [17]. 

В единичных работах, посвященных па-

томорфозу психических расстройств в дет-

ском и подростковом возрасте, отмечается, 

что для современных подростков с невро-

тическими расстройствами в большей мере 

характерно сочетание эмоциональных 

нарушений с поведенческими, все чаще 

«классические» неврозы сочетаются с рас-

стройствами поведения и различными ва-

риантами делинквентности [19]. 

В наших исследованиях также была 

установлена социокультурная детермини-

рованность содержания и структуры бреда 

у больных шизофренией [7–9]. 

Так, в диссертации О. А. Литвиненко в 

соответствии с вышеизложенными пред-

ставлениями анализировалась структура 

бреда при дебюте шизофрении разных по-

колений больных, формирование и разви-

тие личности которых пришлось на разли-

чимые периоды динамики социокультур-

ной ситуации в России. 

Было установлено, что, несмотря на 

сходство содержания бредовых пережива-

ний, их структура от поколения к поколе-

нию больных претерпевает существенные 

изменения. 

В частности, фабулы бреда больных ши-

зофренией старшего поколения представ-

ляли собой целостную структуру иерархи-

ческого типа с взаимосвязанными элемен-

тами. Ключевым являлось оказываемое на 

больного воздействие, а воздействующие 

персонажи были представлены вышестоя-

щими мифологическими или реальными 

фигурами, при этом другие персонажи бре-

да состояли в связи с главным воздейству-

ющим персонажем. Больные четко опреде-

ляли отношения персонажей между собой 

и свое место во взаимодействии с ними, 

аргументировали причины преследования, 

которые чаще объясняли собственной ви-

ной, греховностью, несоблюдением обще-

ственных обязанностей. В соответствии с 

бредовой системой выстраивалась и стра-

тегия противодействия, которая чаще всего 

сводилась к обращениям за помощью к 

близким людям, коллективу, правоохрани-

тельным органам. 

У представителей следующего поколе-

ния становится менее четкой структура 

бредовой фабулы, прослеживаются изме-
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нения в содержательных характеристиках 

фабул. Главные воздействующие персо-

нажи чаще представлены антисоциаль-

ными героями, защитниками закона и 

вышестоящими мифологическими фигу-

рами. Вышестоящие реальные фигуры 

встречаются в значительной мере реже, 

нежели в старшем поколении больных. 

Больные уже реже формулировали при-

чинно-следственные связи в переживае-

мых событиях, их аргументации причин 

воздействия чаще сводились к случайно-

му стечению обстоятельств или идеям 

особого значения. В стратегиях противо-

действия у больных среднего поколения 

возрастает показатель самостоятельного 

разрешения проблем, без обращения за 

помощью к окружению. 

В младшем поколении больных пропа-

дает четкая структура бреда, элементы фа-

бул становятся фрагментированными, не 

связанными между собой. Теряется иерар-

хическая форма структуры бреда. Иденти-

фицированный воздействующий персонаж 

чаще представлен вышестоящей мифоло-

гической фигурой, телевизионным геро-

ем, представителем близкого окружения 

или антисоциальным героем. Телевизи-

онный герой появляется в качестве глав-

ного воздействующего персонажа только 

в младшем поколении больных, но он уже 

не наделен абсолютной властью. Пред-

ставители близкого окружения также ста-

новятся значимыми фигурами только в 

младшем поколении больных. Практиче-

ски исчезают вышестоящие реальные фи-

гуры. Значительно падает число аргумен-

таций происходящего в фабуле, редко 

представлены стратегии противодействия, 

либо эти стратегии разрознены и не име-

ют прямой связи с преодолением болез-

ненных воздействий. 

Полученные данные можно рассматри-

вать в качестве иллюстраций значения 

тех социокультурных условий, в которых 

формировалась личность заболевшего. 

Отмечается связь структуры и содержа-

ния бредовых идей с доминирующими в 

период раннего развития социокультур-

ными практиками. Больные, психическое 

развитие которых пришлось на время 

идеологии, где главной авторитетной фи-

гурой декларировалось общество, а ин-

ституты социализации транслировали 

единые нормативы жизни людей и в со-

держании бредовых фабул, и в аргумен-

тациях, транслируют эти практики: ори-

ентированность на коллектив, авторитет 

общественного, представителей власти, 

руководителей звучит в фабулах бреда, 

выстраиваемого как четкая иерархическая 

система с главным идентифицированным 

персонажем в центре. 

Больные же, психическое развитие ко-

торых пришлось на перестроечный период, 

не продуцируют в бреде иерархической 

системы. Аргументации строятся по слу-

чайным стечениям обстоятельств или 

определяются идеями особого значения. 

В содержании психопатологических фе-

номенов большое количество несвязных 

элементов, воздействующих фигур, фраг-

ментарность бредовой фабулы. Больные 

практически не конкретизируют воздей-

ствующего на них персонажа. Соответ-

ственно не представлена и стратегия про-

тиводействия. Значительно реже больные 

разрабатывают причинно-следственные 

связи в своих болезненных переживани-

ях. Они принимают их как данность, как 

одну из особенностей, сторон жизненных 

явлений, пассивно принимают данные 

изменения в своей жизни. 

Проведенное исследование позволило 

установить важные феномены психологи-

ческого патоморфоза клинической картины 

психотического дебюта у следующих друг 

за другом поколений больных. Это сниже-

ние рефлексивной функции, ослабление 

способности построения причинно-след-

ственных связей, фрагментарность миро-

восприятия и мировоззрения у современ-
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ных больных, проявляющиеся в содержа-

нии болезненных переживаний. 

Таким образом, анализ исследований поз-

воляет заключить, что к настоящему времени 

накоплены убедительные свидетельства: 

 изменений траектории психического 

развития современных детей и подростков 

(по сравнению с предыдущими поколения-

ми) с тенденцией к снижению темпа когни-

тивного развития, сферы произвольности, 

воображения и общей познавательной ак-

тивности; 

 снижения рефлексивности, возрас-

тающей рассогласованности ценностных 

установок, противоречивости, слабой 

структурированности системы личностных 

отношений современной молодежи; 

 возможности идентифицировать со-

циокультурно детерминированное измене-

ние психической организации современно-

го человека, проявляющееся во «фрагмен-

тированности внутреннего мира», противо-

речивости, относительно более слабой 

структурированности психической дея-

тельности на разных уровнях организации, 

что проявляется и в норме, и при психиче-

ской патологии. 

Развитие данного направления, углубле-

ние знаний о социокультурной детермини-

рованности клинико-психологических яв-

лений представляется чрезвычайно важным 

не только в научном аспекте (для получе-

ния данных о закономерностях психиче-

ского функционирования и адаптации), но 

и для практики, позволяя приводить в со-

ответствие современным условиям методы 

клинико-психологической диагностики и 

вмешательства. 
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