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Обсуждено современное состояние психического здоровья и психической адаптации молодых 

людей в постиндустриальном (информационном обществе). Проведенный теоретический анализ ме-

дицинских и психологических исследований психики человека убедительно показывает, что увеличе-

ние количества девиантных форм поведения, пограничных психических расстройств свидетельствует 

о формировании иных психических механизмов взаимодействия с новым информационным простран-

ством. Изучение эмоционального состояния молодых людей подтверждает их эмоциональную неста-

бильность в виде повышенной тревожности, а также незрелость в социальных отношениях и принятии 

ответственности. Выявленные особенности могут свидетельствовать о процессе трансформации пси-

хической адаптации для преодоления барьеров новой информационной среды. Эмоционально-

волевая, интеллектуальная и другие психические сферы человека изменяются, что подтверждается 

увеличением количества пограничных форм психических расстройств, не всегда укладывающихся в 

определенные диагностические рамки. Система психической адаптации человека в условиях нового 

средового информационного пространства претерпевает определенную трансформацию, проявляю-

щуюся в появлении иных способов реагирования с изменением поведенческого репертуара, гранича-

щего с психопатологией. Полученные результаты исследования предикторов психической адаптации 

выявили преобладание экстернальности локуса контроля над значимыми ситуациями, наличие при-

знаков психической незрелости, эгоцентризма, а также тенденцию к генерализации тревоги в услови-

ях адаптации с изменением поведенческого репертуара. Неудовлетворенность потребностей в безо-

пасности, физическом комфорте может значительно затруднять личностный рост, выступая в качестве 

барьеров развития, что, возможно, будет требовать иных стратегий поведения и более напряженного 

функционирования или перестройки механизмов психической адаптации.    
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Вступление общества в постиндустри-

альный этап, однозначно обозначаемый как 

информационный, и связанные с ним техно-

логические инновации в области генной ин-

женерии, биотехнологии, а также компьюте-

ризация и информатизация неизбежно при-

водят к масштабным изменениям в природе 

человека. Возможности и перспективы мо-

дификации природы человека как в биологи-

ческом, так и в социально-психологическом 

плане могут пониматься как изменения неко-

торой мерности человека: способов его пове-

дения, его ощущений и психики в целом  

[1–3]. По мнению М.Г. Абрамова, «распро-

странение компьютерной техники столь 

масштабно, а достижения в данной области 

сейчас столь ощутимы, что вполне право-

мерно ставить вопрос об индивидуально-

психологических последствиях глобальной 

информатизации [4–5]. Последствия компь-

ютеризации столь очевидны, что во многих 

работах уже отчетливо намечаются описания 

оформленных проявлений как в социальном, 

так и психологическом направлениях [1; 6]. 

В частности, эмоциональная нестабильность 

в виде тревоги и агрессии, своеобразная 

форма психического инфантилизма молодых 

людей, проявляющаяся, с одной стороны, 

высокой степенью осведомленности в ком-

пьютерных технологиях и виртуальном про-

странстве, и практически полной беспомощ-

ностью в сложном мире социальных норм и 

отношений, с другой [3; 7]. 

Можно полагать, что активное использо-

вание информационных технологий влечет за 

собой латентное развитие процесса десоциа-
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лизации человека, обособления от общества 

и закономерно ставит вопрос о способности 

человека эффективно противостоять этому 

деструктивному процессу [2; 4; 5; 8].  

Психическую адаптацию рассматривают 

как результат деятельности целостной само-

управляемой системы, «которая обеспечива-

ет деятельность человека на уровне опера-

тивного покоя, позволяя ему не только наи-

более оптимально противостоять различным 

природным и социальным факторам, но и 

активно и целенаправленно воздействовать 

на них» [4; 5].  

Преодоление барьера через кризис – суть 

развития, равно как и упадка. Однако нельзя 

отрицать наличие в кризисах, дезорганизаци-

ях, хаосе элементов созидания, конструктив-

ности. Перманентное состояние неустойчи-

вости требует включения т. н. «параметров 

порядка», согласно Г. Хакену. Однако если, 

по выражению Г. Хакена, «дух является как 

бы параметром порядка», на наш взгляд, 

стоило бы ввести понятие барьера как дина-

мического образования, удерживающего сис-

тему в стабильном состоянии. Следует упо-

мянуть подход Р.Х. Шакурова, который рас-

сматривал барьер как стабилизирующую, 

корректирующую, мобилизующую и разви-

вающую организацию. «Любая целостная 

система, состоящая из элементов, обязана 

своему существованию барьерам, препятст-

вующим ее распаду. Без барьеров не может 

существовать ни один комок вещества, без 

них не было бы Вселенной, не было бы эво-

люции материального мира, не было бы лю-

дей и государств – они бы все рассыпались» 

[9]. В социальной жизни барьеры стабилизи-

руют и регулируют жизнедеятельность пле-

мен, народов и государств, выступают в виде 

запретов, требований, норм, законов, обыча-

ев, традиций [10; 11]. 

Не менее интересными являются трак-

товки адаптационного барьера в работах 

Т.Ю. Артюховой, где указывается, что «ис-

пользование идеи о барьере психической 

адаптации и составляющих его механизмах 

может содействовать более четкому интег-

рированному представлению о психической 

деятельности» [11]. Именно в барьере психи-

ческой адаптации как бы сосредоточиваются 

все потенциальные возможности адекватной 

и целенаправленной психической деятельно-

сти, а также определяется грань «порядка» и 

«беспорядка» в системной деятельности. При 

состоянии психического напряжения, обу-

словленном самыми разнообразными причи-

нами (в первую очередь объективной смы-

словой значимостью воздействующих на че-

ловека природных и социальных факторов), 

происходит приближение барьера адаптиро-

ванного психического реагирования к инди-

видуальной критической величине. При этом 

человек использует все резервные возможно-

сти и может осуществлять особенно слож-

ную деятельность, полностью предвидя и 

контролируя свои поступки и не испытывая 

тревоги, страха и растерянности, препятст-

вующих адекватному поведению. 

В современной психологии складывается 

целое направление, в котором с различных, в 

т. ч. акмеологических, позиций предприни-

мается попытка анализа такой психологиче-

ской дефиниции, как психологические барь-

еры [12; 13]. Психологический барьер (от 

франц. barriere – преграда, препятствие) рас-

сматривается как своеобразная реакция лич-

ности на препятствие, сопровождающаяся 

возникновением напряженного психического 

состояния. В общепсихологическом контек-

сте барьеры изучаются как смысловые, эмо-

циональные, когнитивные, тактические. 

Ценностно-смысловые барьеры возникают 

при условии столкновения субъекта со смы-

словой моделью окружающего мира, носите-

лем которой выступают другие люди или 

ценности. Сам по себе непосредственный 

контакт с чужим смысловым опытом или с 

несоответствующей опыту реальностью бы-

тия может порождать напряженное психиче-

ское состояние, некоторыми авторами обо-

значающееся как, например, барьер общения, 

инновационный барьер, барьер творчества, 

информационный барьер и др. Эмоциональ-

ные барьеры рассматриваются как пережива-

ние напряженных психических состояний, 

возникающих под влиянием субъективных 

затруднений. К ним относятся переживания 

тревоги, стресса, фрустрации, аффекта и др. 

Такая же неоднозначность касается и пони-

мания функции барьера. С одной стороны, 

психологический барьер оказывает заторма-

живающее действие на какой-то вид дея-

тельности, с другой, несомненно, является 

своеобразным катализатором ее активности. 

По мнению Р.Х. Шакурова, отношения чело-

века с миром представляют активную форму 
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взаимодействия, направленную «…прежде 

всего на преодоление различных преград, 

возникающих на пути удовлетворения его 

потребности». В исследованиях ученого про-

водится мысль о развивающем эффекте барь-

еров: «В широком значении развитие – это 

ответная реакция организма на преграды, 

мешающие его нормальной жизнедеятельно-

сти. Эта реакция проявляется в возрастании 

внутренних ресурсов, в их переструктуриро-

вании, направленном на преодоление сопро-

тивления определенных препятствий» [9; 14].  

В настоящее время приводятся весьма 

убедительные данные об увеличении количе-

ства психопатологии, девиантных форм по-

ведения как среди подростков, так и взрос-

лых, гиперактивности, аутизме и т. п. Так, по 

данным Всемирной организации здравоохра-

нения, страдает депрессиями почти 5–8 % 

населения Земного шара, прогнозируется ее 

неуклонный рост, что позволяет футурологам 

называть XXI в. веком депрессии; симптомы 

депрессии стали так часто обнаруживаться, 

что иногда ее называет «простудой в пато- 

психологии». Среди причин депрессии назы-

ваются разнообразные, в т. ч. обилие стрессо-

генных факторов, постарение населения, из-

менения в системе нейромедиаторов и мн. др.  

В 2013 г., по данным Американских цен-

тров по контролю и предотвращению заболе-

ваний (U.S. Centers for Disease Control and 

Prevention), каждый 88-й ребенок в Америке 

болеет аутизмом – это на 23 % больше,  

чем два года назад, и на 78 % больше, чем в 

2000 г. [15–17]. 

Безусловно, что увеличение показателей 

заболеваемости связано с улучшением воз-

можностей диагностики, также называются 

причины, связанные с изменением иммунно-

го реагирования, отягощенная наследствен-

ность и т. д. Однако увеличение количества 

детей с проявлениями раннего детского ау-

тизма весьма убедительно наталкивает на 

мысль об изменении способов реагирования 

нервной системы в изменившейся информа-

ционной среде, что влечет за собой и изме-

нения поведенческого репертуара [18]. 

По мнению Ф. Клайн, современная «ус-

ложненная», интеллектуально насыщенная 

окружающая среда ставит в особые условия 

интеллектуальную деятельность человека: с 

одной стороны, стимулируя его возможности 

мозга, с другой – вызывая непреодолимые 

препятствия (барьеры) и последующую не-

способность к жизни в такой среде. В из-

вестных работах М. Розенцвейга и Э. Бенне-

та продемонстрирована связь между воздей-

ствием «насыщенной» окружающей среды и 

увеличением коры головного мозга у живот-

ных, повышение количества нервных клеток, 

увеличение размеров нейронов, повышение 

кровоснабжения головного мозга, что, несо-

мненно, влечет изменения в поведении [12].  

Целью настоящего исследования явилось 

изучение предикторов адаптационных воз-

можностей психики студентов-первокурс-

ников медицинской академии (n = 186). Пси-

хическую адаптацию мы определяли, поль-

зуясь подходом Ф.Б. Березина, как процесс 

установления оптимального соответствия 

личности и окружающей среды в ходе осу-

ществления свойственной человеку деятель-

ности, который позволяет индивидууму удов-

летворять актуальные потребности и реали-

зовывать связанные с ними значимые цели 

(при сохранении психического и физическо-

го здоровья), обеспечивая в то же время со-

ответствие психической деятельности чело-

века, его поведения требованиям среды [19]. 

В исследовании принимали участие сту-

денты от 17 до 18 лет, приступившие к обу-

чению в течение первых двух месяцев. Для 

изучения предикторов психической адапта-

ции были использованы следующие психо-

диагностические методики и методы стати-

стической обработки данных. 

1. Методика исследования уровня субъ-

ективного контроля, адаптированная Е.Ф. Ба-

жиным, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинд, в 

основе которой лежит концепция «локуса 

контроля» Дж. Роттера, предполагает изме-

рение степени ответственности поведения в 

различных ситуациях, в т. ч. в сфере дости-

жений и неудач. Опросник состоит из 44 во-

просов и сбалансирован по следующим пара-

метрам – по интернальности-экстернальности 

и по эмоциональному знаку [20–22]. 

2. Методика измерения личностной и 

ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера 

и Ю.Л. Ханина позволяет дифференцирован-

но выявлять тревожность как черту личности 

и тревожность, вызванную психотравми-

рующей ситуацией [22].  

3. Методика «Иерархия потребностей» 

в модификации И.А. Акиндиновой предна-

значена для выявления актуальности базовых 
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потребностей: физиологических, материаль-

ных, потребности в безопасности, признании, 

уважении и самоактуализации. В основе ме-

тодики лежат концепции самоактуализации 

А. Маслоу и К. Роджерса, объясняющие 

связь акмеологических показателей личности 

со степенью удовлетворения потребностей 

[20–21]. 

4. Статистический анализ полученных 

данных выполнялся с применением пакета 

прикладных программ BioStat 2009 5.8.4.3.  

При изучении локуса контроля личности 

показатели уровня субъективного контроля 

сравнивались по семи шкалам. Отклонение 

вправо (> 5,5 стенов) свидетельствует об ин-

тернальном типе контроля (УСК) в соответ-

ствующих ситуациях. Отклонение влево от 

нормы (< 5,5 стенов) свидетельствует об экс-

тернальном типе УСК. Показатели общей 

интернальности в исследовании приближа-

лись к экстернальным и составляли 5 ± 0,01 

стенов. Интернальность показателей УСК 

отмечалась в области достижений и межлич-

ностных отношениях (7 ± 0,01). Данные по 

шкалам интернальности-экстернальности 

представлены в табл. 1.  

С целью установления наличия связи 

между признаками с ранее установленными 

достоверными различиями и ее силы был 

выполнен корреляционный анализ непара-

метрическим методом ранговой корреляции 

Спирмена с расчетом коэффициента корре-

ляции r, представленный в табл. 2. 

Проведенный анализ показал, что име-

ются достоверные различия по следующим 

признакам: общая интернальность и интер-

нальность в достижениях; общая интерналь-

ность и интернальность в производственных 

отношениях; общая интернальность и интер-

нальность в межличностных отношениях.  

Выявленные особенности преобладания 

экстернальности локуса контроля позволяют 

судить о том, что степень контроля над зна-

чимыми ситуациями в целом недостаточная. 

В целом данный аспект означает, что рес-

понденты склонны не видеть связи между 

своими действиями и значимыми для них 

событиями их жизни, не считают себя спо-

собными контролировать их развитие и по-

лагают, что большинство их является резуль-

татом случая или действий других людей. С 

одной стороны, это может быть связано с 

недостаточной психической зрелостью и 

проявлениями психического инфантилизма, с 

другой – может вызвано перестройкой адап-

тационных механизмов (переход в другую 

систему обучения). Вызывает интерес опре-

деленное противоречие между проявлениями 

общей экстернальности и интернальностью в 

области достижений и межличностных от-

ношениях. Относительно высокие показате-

ли интернальности (7 ± 0,01) свидетельству-

ют о достаточно высоком уровне субъектив-

ного контроля над эмоционально положи-

тельными событиями и ситуациями. Можно 

полагать, что респонденты считают, что они 

сами добились, что было и есть в их жизни, и 

что они способны с успехом преследовать 

свои цели в будущем. Данный факт свиде-

тельствует о выраженных амбициях респон-

дентов, признаках эгоцентризма, что также 

может указывать на недостаточную психиче-

скую зрелость. Данное утверждение под-

тверждается и тем, что в области неудач ло-

кус контроля респондентов носит экстер-

нальный характер (5 ± 0,01), что свидетель-

ствует об определенной беспомощности в 

психотравмирующей ситуации и некомпе-

тентности в способах ее решения, приписы-

вании ответственности за нее другим людям 

и обстоятельствам.  

 

Таблица 1 

Шкалы интернальности-экстернальности 

 
Общая интернальность 5 ± 0,01 

в достижениях в области  

неудач 

в семейных  

отношениях 

в производственных 

отношениях 

в межличностных  

отношениях 

в здоровье 

7 ± 0,01 

(р = 0) * 

5 ± 0,01 

(р = 0,16) 

6 ± 0,01 

(р = 0,47) 

5 ± 0,01 

(р = 0)* 

7 ± 0,01 

(р = 0)* 

6 ± 0,01 

(р = 0,46) 
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При исследовании уровня тревожности 

использовалась методика Спилбергера–Ха-

нина, позволяющая дифференцированно 

изучить проявления личностной и ситуатив-

ной тревожности. При этом учитывались сле-

дующие ориентировочные оценки тревожно-

сти: до 30 баллов – низкая тревожность, от  

31 до 44 баллов – умеренная, 45 и более – вы-

сокая.  

Результаты исследования ситуативной и 

личностной тревожности представлены в 

табл. 3. 

Как видно из представленных в табл. 3 

результатов, показатель личностной и реак-

тивной тревожности находится на уровне 

верхней границы умеренных проявлений и 

не имеет значимых различий. Следует особо 

подчеркнуть, что в условиях напряжения 

адаптационных механизмов наиболее типич-

ным является возрастание уровня реактивной 

тревожности, между тем как личностный ас-

пект является стабильной характеристикой 

определенных типов личности (например, 

психастенического). Отсутствие различий в 

уровне реактивной и личностной тревожно-

сти свидетельствует о тенденции к генерали-

зации тревоги и постепенном «встраивании» 

ее в общую структуру личности, которая, в 

свою очередь, способствуя формированию 

новых поведенческих репертуаров, оказыва-

ет влияние на трансформацию психической 

адаптации в целом.  

Изучение связи между процессом адап-

тации и гомеостазом дает основание пола-

гать, что определение «психическая адапта-

ция» должно включать в себя понятие «по-

требность» [11]. Максимально возможное 

удовлетворение актуальных потребностей 

является, таким образом, важным критерием 

эффективности адаптационного процесса и 

может служить предиктором психической 

адаптации.  

Исследование уровня удовлетворенности 

потребностей респондентов проводилось с 

помощью методики «Иерархия потребно-

стей» в модификации И.А. Акиндиновой. 

При этом учитывались следующие ориенти-

ровочные показатели: полная удовлетворен-

ность потребности – 0–13 баллов; частичная 

удовлетворенность – 13–26 баллов; полная 

неудовлетворенность – 26–39 баллов.  

Показатели степени удовлетворенности 

потребностей представлены в табл. 4.  

 

Таблица 2 

Корреляционный анализ по методу Спирмена 

 
Общая интернальность 

в достижениях 

r = 0,72 

Умеренная положительная корре-

ляционная связь 

в производственных отношениях 

r = 0,66 

Умеренная положительная корре-

ляционная связь 

в межличностных отношениях 

r = 0,39 

Умеренная положительная корре-

ляционная связь 

 

 

 

Таблица 3 

Результаты исследования ситуативной и личностной тревожности 

 
Реактивная тревожность Личностная тревожность 

42 ± 0,06 42 ± 0,07 

(р = 0,9) 

 

 

 

Таблица 4 

Показатели степени удовлетворенности потребностей 

 
Физический комфорт Безопасность Социальные связи Самоуважение Самореализация 

23 ± 0,05 

 

20 ± 0,03 

(р = 0)* 

25 ± 0,05 

(р = 0)* 

19 ± 0,04 

(р = 0)* 

17 ± 0,05 

(р = 0)* 
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Как видно из табл. 4, у исследуемых сту-

дентов отмечается лишь частичное удовле-

творение потребностей по всем шкалам, что 

связано как с возрастными характеристика-

ми, так и напряжением процессов адаптации.  

В наименьшей степени удовлетворены 

потребности в социальных связях (25 ± 0,05), 

на основании чего можно полагать, что рес-

понденты испытывают тревогу и беспокой-

ство из-за неудовлетворенности социальны-

ми отношениями. Данный факт понятен в 

силу смены социального окружения и под-

черкивает значимость общения для респон-

дентов в новой среде. Высокая потребность в 

физическом комфорте (23 ± 0,05), на наш 

взгляд, связана со сменой привычной дея-

тельности, обстановки, перестройкой режима 

сна и отдыха и может отражать функцио-

нальные перестройки мозговых функций. 

Неудовлетворенная потребность в безопас-

ности (23 ± 0,05), как правило, является фак-

тором, дополнительно усиливающим тревогу 

и формирующая страх в новой ситуации.  

Анализ удовлетворения потребностей 

был выполнен путем парных сравнений не-

зависимых выборок непараметрическим ме-

тодом. В ходе данного анализа нам удалось 

выявить статистически значимые различия 

между следующими личностными потребно-

стями: физический комфорт и безопасность, 

физический комфорт и социальные связи, 

физический комфорт и самоуважение, физи-

ческий комфорт и самореализация, представ-

ленные в табл. 5, 6, 7. 

Из табл. 5 видно, что имеющиеся влия-

ния удовлетворенности / неудовлетворенно-

сти потребностей в безопасности связаны с 

потребностями в социальных связях и само-

реализации, следовательно, отсутствие тре-

воги и страха позволяет выстраивать более 

эффективные коммуникации и самореализо-

вываться. 

Из табл. 6, 7 видно, что удовлетворение 

потребности в социальных связях оказывает 

влияние на потребности в самоуважении и 

самореализации, между которыми также 

возможны взаимовлияния.  

Для установления наличия связи между 

признаками с ранее установленными досто-

верными различиями и ее силы был выпол-

нен корреляционный анализ непараметриче-

ским методом ранговой корреляции Спирме-

на с расчетом коэффициента корреляции r, 

представленный в табл. 8, 9. 

 

Таблица 5 

Результаты анализа удовлетворения потребностей 

 
Безопасность Социальные связи Самоуважение Самореализация 

20 ± 0,03 

 

25 ± 0,05 

(р = 0)* 

19 ± 0,04 

(р = 0,17) 

17 ± 0,05 

(р = 0)* 

 

 

 

Таблица 6 

Безопасность и социальные связи, безопасность и самореализация 

 
Социальные связи Самоуважение Самореализация 

25 ± 0,05 19 ± 0,04 

(р = 0)* 

17 ± 0,05 

(р = 0)* 

 

 

 

Таблица 7 

Социальные связи и самоуважение, социальные связи и самореализация 

 
Самоуважение Самореализация 

19 ± 0,04 

 

17 ± 0,05 

(р = 0)* 
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Таблица 8 

Результаты корреляционного анализа (физический комфорт) 

 
Безопасность Социальные связи Самоуважение Самореализация 

r = – 0,41 

Умеренная отрицатель-

ная корреляционная связь 

Отсутствие линейной кор-

реляционной связи 

r = – 0,40 

Умеренная отрицатель-

ная корреляционная связь 

r = – 0,40 

Умеренная отрицатель-

ная корреляционная связь 

 

 

 

Таблица 9 

Результаты корреляционного анализа (безопасность) 

 
Социальные связи Самореализация Самоуважение 

r = – 0,43 

Умеренная отрицательная корреля-

ционная связь 

Отсутствие линейной корреляцион-

ной связи 

r = 0,18 

Слабая положительная линейная 

корреляционная связь 

 

 

В результате исследования сделаны вы-

воды. 

1. Результаты, полученные в ходе ана-

лиза базовых (уровневых) концепций чело-

века в информационном обществе могут 

стать основой нового направления в отечест-

венных исследованиях по методологии меж-

дисциплинарных исследований. Такой под-

ход дает возможность решать проблемы изу-

чения человека как целостного социально-

биологического существа в конкретно исто-

рическом, в частности, информационном 

обществе. 

2. Следует признать, что эмоционально-

волевая, интеллектуальная и другие психиче-

ские сферы человека изменяются, что под-

тверждается увеличением количества погра-

ничных форм психических расстройств, не 

всегда укладывающихся в определенные ди-

агностические рамки.  

3. Система психической адаптации че-

ловека в условиях нового средового инфор-

мационного пространства претерпевает оп-

ределенную трансформацию, проявляющую-

ся в появлении иных способов реагирования 

с изменением поведенческого репертуара, 

граничащего с психопатологией.  

4. Полученные результаты исследова-

ния предикторов психической адаптации вы-

явили преобладание экстернальности локуса 

контроля над значимыми ситуациями, нали-

чие признаков психической незрелости, эго-

центризма, а также тенденцию к генерализа-

ции тревоги в условиях адаптации с измене-

нием поведенческого репертуара. Неудовле-

творенность потребностей в безопасности, 

физическом комфорте может значительно 

затруднять личностный рост, выступая в ка-

честве барьеров развития, что, возможно, 

будет требовать иных стратегий поведения и 

более напряженного функционирования или 

перестройки механизмов психической адап-

тации.  
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icine, Associate Professor of Clinical Psychology Department, e-mail: natinen@yandex.ru 
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The current state of mental health and mental adaptation of young people in today’s post-industrial (information socie-

ty) is presented. The theoretical analysis of the medical and psychological studies of the human psyche, strongly suggests that 

an increasing of number of deviant behavior, borderline mental disorders, the formation of other psychic mechanisms of inte-

raction with the new information space is indicated. The emotional state of young people researching confirms their emotion-

al instability in the form of increased anxiety and also immaturity in social relationships and responsibility taking. Revealed 

characteristics may indicate the process of transformation of mental adaptation to the new information environment. Emo-

tional, volitional, intellectual and other mental spheres of an individual change are changing. The changes are confirmed by 

an increase in the number of border forms of mental disorders which do not always fit into certain diagnostic frameworks. 

The system of mental adaptation in the conditions of the new information space is progressively undergoing certain transfor-

mation, which is manifested in the emergence of other ways of response with a certain change in behavioral repertoire, bor-

dering on psychopathology. Our study of predictors of psychological adaptation has revealed the predominance of externality 

factor of locus of control over significant situations, the signs of mental immaturity, egocentrism, and a certain trend toward 

generalization of anxiety in terms of adaptation with changes in behavioral repertoire. The unmet needs in the security, phys-

ical comfort can significantly impede personal growth by acting as barriers of development, which may ultimately require 

different strategies of behavior and more extensive modification of the mechanisms of mental adaptation. 

Key words: psychological adaptation in information space; the need-motivational sphere of personality; psychological 

barrier; locus of control; anxiety; mental infantilism. 

 

 

 

 

 




