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The same report states that “it is particularly im-
portant the link between mental health and poverty: the
poor and needy present major prevalence of disorders,
including abuse of substances”.

The Mamãe Associação de Assistência à Criança
Santamarense6 is a non-governmental organization
constituted by way of private right, for philanthropic pur-
poses, founded at November, 23rd. 1965, as a charitable,
social and educational institution, whose aim is to de-
velop actions in the public interest for needy children,
adolescents and adults.

In parallel, it can be said that the NGO Mamãe is a
preventive element of mental health, because acts, in dif-
ferent levels, with projects and actions directed towards
reducing the harmful impact on children, adolescents
and adults from families where prevail low education,
material poverty, violence, delinquency, disaffection, re-
jection, among other contemporary social pains.

For this public, the NGO Mamãe offers, free of
charge, pedagogical services for stimulation, recreation,
cultural and leasure activities, food, health care, family
counselling, vocational and qualification courses.

They have an active participation in social move-
ments in Santo Amaro region, South area of Sao Paulo
city. They offer, according to specific needs, focal short-
course psycotherapeutic host, carried out by a profes-
sional of this area.

Case study. The Psychotherapy looks for the paths
of dialogue between the psycotherapist and the patient,
during the therapeutic process.

The psycotherapist, far from self-crystallization and
self-blessing due to supposed power coming from a lot
of knowledge, should instead create favorable conditions
for listening and understanding, in an environment of
unrestricted acceptance and respect.

This is the way that, in this Estudy Case, the psy-
cotherapist acts, creating affective links and developing
stronger social ties, in the work experience for NGO
Mamãe. The identified observations are the balance of
the experience at GNO Mamãe. A focal brief psy-
chotherapic process with a 3-year-old child, presenting
serious behavioral problems. This child expressed the de-
sire to die and showed aggressive behavior when dealing
with all other children and with the caregivers of the day-
care, revealing an emotional state of compulsive despair.

The psychotherapy services took place in three brief
sessions of 40 minutes each, focusing on support, host
and provide certain continence to this child. A child de-
prived of affection from her caregivers has greater possi-
bility to exhibit mental and behavior problems, whether
during the childhood or in a later stage of life.

I have defined that my main function in this therapy,
was to “repair” this emotional disorder generated by the
death of the caregiving, her 18-year-old aunt, and her
consequent wish to go find the aunt again.

In order to create conditions to build a positive link, a
close relationship with this child, the “other”, I put my-
self deliberately in the same level (at the same height).
We sat down at the main door of the daycare and freely
established a dialogue by means of a playful activity:
(drawing) until the girl, pointing to the sky, suggested
that her aunt was there, expressing loss and pain.

Thus, even in a brief therapeutic process, the psy-
chotherapist could succeed in significantly reducing the
load of mental and behavioral disorders because they
have the knowledge and the appropriate skills.

Everyone must take this responsibility because, as
Carl Gustav Jung said: “Nowadays the world hangs
by a thread and the support comes from the human
psyche”.

АНТИЦИПАЦИОННО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

ПРИ ДЕЛИНКВЕНТНОМ ПОВЕДЕНИИ: СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Ахметзянова А.И., к. псх. н., доцент,
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,

Казань, Российская Федерация

Аннотация
Представлены результаты эмпирического исследования особенностей структурного, функционального и

генетического аспектов изучения социально-психологической адаптации при делинквентном поведении. По-
казан антипационно-прогностический механизм адаптации. Выявлены структурные различия в механизмах
адаптации в различных группах испытуемых.

Ключевые слова
Антиципационно-прогностический механизм, социально-психологическая адаптация, делинквентное пове-

дение.

6Mamãe Associação de Assistência à Criança Santamarense. Disponível em: http://www.mamae.org.br/html/index.htm.
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ANTICIPATIONAL-PROGNOSTIC MECHANISM OF SOCIO-
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN DELINQUENT BEHAVIOR:

STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND GENETIC ASPECTS

Akhmetzyanova A. I., PhD (Psychology), Associate Professor,
Kazan Federal University,
Kazan, Russian Federation

Abstract
The article presents the results of empirical studies of structural, functional and genetic aspects of the study of

socio-psychological adaptation in delinquent behavior. The paper describes anticipational-prognostic mechanism
of adaptation and identifies mechanisms of adaptation in different groups of subjects.

Key words
Anticipational-prognostic mechanism, social-psychological adaptation, delinquent behavior.

Поведенческие девиации являются одной из се-
рьезных и обсуждаемых проблем в современном
обществе, затрагивающих социальную и психологиче-
скую сферу личности. В настоящее время отмечается
тенденция роста и распространенности девиаций, сни-
жения возрастных границ их проявлений, а также
дифференцированности. В связи с этим немаловажной
задачей можно считать возвращение в «здоровую»
среду лиц с делинкветными формами поведения. Про-
цесс ресоциализации при делинкветном поведении
возможен при достаточном уровне социально-пси-
хологической адаптации и налаженных механизмах
регуляции поведения и эмоционально-волевой сферы,
что обеспечивается антиципационно-прогностически-
ми процессами. Антиципация позволяет формировать
цели, планировать и программировать поведение и
деятельность в целом, она включена в процессы
принятия решения, текущего контроля и в комму-
никативные акты. Антиципационно-прогностические
процессы обеспечивают планирование трансформа-
ции поведения с опорой на оценки внешних условий,
позволяют предугадывать новые события.

В связи с этим нами было проведено исследование,
направленное на определение структуры антиципаци-
онно-прогностического механизма социально-психо-
логической адаптации при девиантных формах пове-
дения. Испытуемыми выступили лица с делинкветным
поведением (180 человек), которые были разделены
на две возрастные группы. В первую группу вошли
подростки (100 человек) из Центра временного содер-
жания для несовершеннолетних подростков г. Казани
и г. Курска. Во вторую группу вошли заключенные
(80 человек), отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы (39 человек в возрасте 22–57 лет, от-
бывающих наказание за причинение вреда жизни и
здоровью граждан; 41 человек в возрасте 25–57 лет,
отбывающих наказание за причинение вреда имуще-
ству граждан).

Для изучения антиципационно-прогностического
механизма социально-психологической адаптации ис-
пользовался комплекс психодиагностических методик:

1) опросник социально-психологической адапта-
ции (К. Роджерс, Р. Даймонд);

2) опросник «Стиль саморегуляции поведения»
(В.И.Моросанова);

3) методика диагностики социально-психологиче-
ских установок личности в мотивационно-потребност-
ной сфере (О.Ф.Потёмкина);

4) методика диагностики временных установок
(Ж.Нюттен);

5) методика диагностики межличностных отноше-
ний (Т.Лири);

6) методика «Опросник временной перспективы»
(Ф. Зимбардо);

7) методика событийной реконструкции временной
перспективы личности (В) Б.Никишина, Е.А.Пет-
раш);

8) методика-тест «Способность к прогнозирова-
нию» (Л.А.Регуш);

9) методика «Пространственная антиципация»
(Е.Н.Сурков, Г. В. Суходольский, А. З. Гафаров);

10) тест антиципационной состоятельности
(В. Д.Менделевич);

11) ассоциативный эксперимент (В.Б.Никишина);
12) шкала диссоциации DES.
Данные исследования прошли статистическую об-

работку, был проведен подсчет средних, корреляци-
онный и структурный анализ, расчет коэффициен-
тов когерентности, дивергентности, организованности
структуры.

На первом этапе изучалась специфика социаль-
но-психологической адаптации исследуемых испытуе-
мых. Социально-психологическая адаптация включа-
ет в себя следующие параметры: адаптивность, при-
нятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт,
интернальность и стремление к доминированию. В ре-
зультате анализа выявлено значимое снижение общего
уровня адаптивности при переходе от нормативного
(адаптивного) поведения к девиантному.

Качественно-содержательные параметры соци-
ально-психологической адаптации при делинквентном
поведении значимо отличаются и имеют специфиче-
ские особенности в сравнении с испытуемыми с нор-
мативным поведением. Попарное сравнение исследу-
емых параметров социально-психологической адап-
тации осужденных и здоровых испытуемых показало
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статистически значимые различия по всем показате-
лям (p < 0,05). У осужденных, совершивших проти-
воправные действия насильственного характера, бо-
лее выражены показатели принятия себя, принятия
других и стремления к доминированию, чем у осуж-
денных, совершивших противоправные действия ко-
рыстно-насильственного характера. При этом лица,
совершившие противоправные действия корыстно-на-
сильственного характера, более адаптивны, имеют бо-
лее высокие значения по показателям эмоционального
комфорта и интернальности. Отметим, что осужден-
ные, совершившие противоправные действия насиль-
ственного характера, так же, как и лица с норматив-
ным поведением, имеют выраженное стремление к до-
минированию.

На втором этапе проводился анализ корреляцион-
ных связей показателей социально-психологической
адаптации и антиципационно-прогностических про-
цессов, что позволило определить функциональный,
структурный и генетический аспекты изучения соци-
ально-психологической адаптации при делинквентном
поведении.

В рамках анализа функционального аспекта выяв-
лено, что у осужденных, совершивших противоправ-
ные действия насильственного характера, адаптив-
ность обусловливается регуляторной гибкостью и вы-
соким уровнем диссоциированности; принятие других
определяется регуляторной самостоятельностью; эмо-
циональный комфорт –– моделированием при низкой
осознанности, а стремление к доминированию взаимо-
обусловлено перспективностью при низкой осознан-
ности. У осужденных, совершивших противоправные
действия корыстно-насильственного характера, иные
взаимосвязи. Так, адаптивность определяется регуля-
торным процессом планирования; принятие себя через
высокий уровень диссоциации; принятие других обу-
словлено низкими показателями прогностической глу-
бины; эмоциональный комфорт сопровождается ри-
гидностью; стремление к доминированию обеспечива-
ется процессами планирования; интернальность как
содержательный показатель социально-психологиче-
ской адаптации взаимообусловлен высокой общей
осознанностью.

Анализ структурного аспекта изучения социаль-
но-психологической адаптации при делинквентном
поведении показал, что низкий уровень социально-
психологической адаптации проявляется в дезадап-
тивности, принятии себя, эмоциональном комфорте
и стремлении к доминированию, реализуется через
антиципационную состоятельность, перспективность,
ригидность регуляторных процессов и высокую дис-
социированность. Преобладание обратно пропорци-
ональных статистически значимых взаимосвязей по-
казателей социально-психологической адаптации и
антиципационно-прогностических процессов свиде-
тельствует о низком уровне структурной организации
антиципационно-прогностических механизмов соци-
ально-психологической адаптации.

Далее в рамках структурного аспекта определя-
лась степень организованности систем социально-
психологической адаптации при делинквентном пове-

дении с помощью подсчета индексов когерентности и
дивергентности, а также расчета коэффициента орга-
низованности структуры социально-психологической
адаптации на основании полученных значимых вза-
имосвязей (p < 0,01 и p < 0,05). В качественный
анализ входило определение гомогенности-гетероген-
ности структурной организации социально-психоло-
гической адаптации у групп лиц с делинквентным по-
ведением в сравнении с группой лиц с нормативным
поведением с использованием метода χ2-экспресс.

Выявлено, что когерентность структуры социаль-
но-психологической адаптации осужденных за со-
вершение противоправных действий насильственно-
го характера близка по степени организованности со
структурой лиц с нормативным поведением. В струк-
туре социально-психологической адаптации осужден-
ных, совершивших противоправные действия корыст-
но-насильственного характера, выявлено наибольшее
количество отрицательных связей, свидетельствую-
щих о неоднозначенности и большей разобщенности
структуры.

Генетический аспект изучения антиципационно-
прогностического механизма социально-психологиче-
ской адаптации при делинквентном поведении опре-
делялся путем сравнительной оценки показателей
уровня выраженности содержательных параметров
социально-психологической адаптации и антиципа-
ционно-прогностических процессов, а также их взаи-
мосвязи у групп осужденных. Анализ данных показал,
что у 100% осужденных низкая антиципационная со-
стоятельность. Низкая антиципационная состоятель-
ность у осужденных, совершивших противоправные
действия насильственного характера, имеет обратно
пропорциональную статистически значимую взаимо-
связь с прогностической гибкостью. Непроизвольный
уровень психологических механизмов взаимосвязи
антиципации и прогнозирования взаимообусловлива-
ется высоким уровнем диссоциации; на произвольном
уровне–– регуляторными процессами программирова-
ния и моделирования. У осужденных, совершивших
противоправные действия корыстно-насильственного
характера, также выявлена взаимосвязь низкой ан-
тиципационной состоятельности с прогностической
глубиной и доказательностью. Взаимосвязь антици-
пации и прогнозирования на непроизвольном уровне у
осужденных, совершивших противоправные действия
корыстно-насильственного характера, обеспечивает-
ся высоким уровнем диссоциации, реализующимся
в недифференцированности регуляторных процессов
оценивания результатов и моделирования; на произ-
вольном уровне–– низким общим уровнем осознанной
саморегуляции поведения.

При гомогенности структуры антиципационно-
прогностического механизма социально-психологиче-
ской адаптации у осужденных, совершивших про-
тивоправные действия насильственного характера, и
осужденных, совершивших противоправные действия
корыстно-насильственного характера, генез харак-
теризуется сменой базовых качеств: эмоциональный
комфорт и диссоциация у осужденных, совершив-
ших противоправные действия насильственного ха-
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рактера; адаптивность и аналитичность у осужден-
ных, совершивших противоправные действия корыст-
но-насильственного характера. Качественная оценка
структурной организации антиципационно-прогности-

ческого механизма социально-психологической адап-
тации при делинквентном поведении характеризуется
гетерогенностью в сравнении со здоровыми испытуе-
мыми.
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Аннотация
Рассмотрены антропологические основы понимания психического здоровья в современном экзистенциаль-

ном анализе. Установлена связь между здоровьем человека в широком плане и возможностью переживания
экзистенции. Раскыто значение духовной депривации для формирования психического здоровья. Подчеркнуто
значение концепции современного экзистенциального анализа для формирования психического здоровья в
педагогике, психологии, психотерапии и в других самых широких сферах современной жизни.
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Abstract
The purpose of this paper is to investigate anthropological basics of understanding mental health in contem-

porary existential analysis. The study demonstrates the connection between mental health in a broad sense and
the opportunity of experiencing existence. The meaning of spiritual deprivation for the forming of mental health is
clarified. The role of contemporary existential analysis in the forming of mental health in pedagogics, psychology,
psychotherapy and other broad areas of contemporary life is emphasized.
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Определение понятия «психическое здоровье»
приобрело особую актуальность в связи с разви-
тием и дифференциацией наук о человеке в начале
прошлого века. Однако сами представления о том,
каков человек, что для него является важным, что

составляет основное содержание его жизни, к чему он
должен стремиться, каковы итоги его жизни, которые
засчитываются обществом, церковью, близкими, им
самим, претерпели существенное изменение за всю
историю человечества. Сегодня психиатры, психо-


