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Аннотация: Цель статьи – представление к обсуждению результатов исследования особенностей социально-

психологической адаптации воспитанников интернатных учреждений. 

В статье рассмотрены основные особенности социально-психологической адаптации юношей и девушек, ос-

тавшихся без попечения родителей в детском возрасте, на примере воспитанников центра помощи, проживающих 

на территории городского округа Тольятти Самарской области. 

Осуществлен теоретический анализ отечественных и зарубежных психологических исследований по вопросу 

адаптации. По мнению современных исследователей, процесс адаптации воспитанников интернатных учреждений 

осложнен в виду того, что особенности жизни в интернате сильно отличаются от условий в свободной жизненной 

среде. У таких ребят осложнены навыки продуктивного общения с окружающими, контакты отличаются поверх-

ностностью и поспешностью, что, в свою очередь, является дополнительными стресс-факторами. Кроме того, по-

добные условия жизни формируют иждивенческую личную позицию воспитанников. Один из вариантов выхода из 

этой ситуации – пользующиеся все большей популярностью так называемые «социальные гостиницы». 

В статье представлены первичные результаты психодиагностического исследования личностного адаптацион-

ного потенциала, включающего умения регулировать свое поведение (поведенческую регуляцию), коммуникатив-

ный потенциал и моральную нормативность воспитанников интернатных учреждений. Так, большинство воспи-

танников интернатных учреждений обладают низким уровнем развития адаптивных способностей, что формиру-

ется особыми условиями социальной ситуации развития и проявляется в низкой способности и готовности выпу-

скников таких учреждений приспосабливаться к социальным изменениям, менять свое поведение и установки. 

Вместе с тем у воспитанников с удовлетворительным и хорошим уровнем адаптивности наблюдаются более высо-

кие показатели поведенческой регуляции и моральной нормативности, в то время как у воспитанников с низким 

уровнем адаптивности есть трудности с регуляцией своего поведения во взаимодействии со средой (выявлены ста-

тистически значимые различия). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, в условиях быстро меняющих-

ся социальных, экономических, правовых норм, осо-

бенно остро встает проблема социально-психологичес-

кой адаптации личности. Адаптация, как процесс при-

способления к окружающим условиям, обеспечивает 

относительную стабильность личности и относитель-

ное равновесие между личностью и средой. Чем стре-

мительнее и кардинальнее происходят изменения в сре-

де, тем быстрее и основательнее личность должна на 

них реагировать.  

Несмотря на быстрые изменения в социальной сфе-

ре, некоторые аспекты общественного строя и социаль-

ного уклада остаются неизменными. Так, в структуре 

интернатных учреждений изменения происходят крайне 

медленно и сложно, хотя участники образовательного  

и воспитательного процесса таких учреждений понима-

ют и говорят о важности изменения уклада и структуры 

центров помощи детям сиротам, а также детям, остав-

шимся без попечения родителей [1, с. 92; 2, с. 18–20]. 

Под социально-психологической адаптацией мы по-

нимаем оптимальное приспособление личности к усло-

виям окружающей среды, а также к частным условиям 

жизнедеятельности человека. Психологический меха-

низм адаптации принято считать индивидуальным для 

каждого человека, а условиями формирования этого 

механизма являются условия жизни личности, про-

шлый опыт взаимодействия с окружающей средой, ба-

зовые конституциональные и психофизиологические 

особенности. 

Особенности процесса адаптации заключаются в том, 

что личность в ходе своего развития и жизнедеятельно-

сти сталкивается с необходимостью активного приспо-

собления к различным элементам социальной среды. 

Так, результатом приспособления или адаптации стано-

вится социально-психологическая зрелость личности.  

А предпосылками этой зрелости становятся ее (лично-

сти) адаптационные способности [3, с. 128].  

А.Г. Маклаков, изучая процесс адаптации, пришел  

к выводу, что адаптация – это не просто процесс, но 

также и свойство саморегулируемой системы. Это 

свойство подразумевает под собой способность орга-

низма приспосабливаться к изменяющимся окружаю-

щим условиям. Чем лучше развито это свойство у орга-

низма, тем к большим изменениям среды он способен 

адаптироваться. По мнению автора, адаптационные 

способности индивида во многом зависят от психологи-

ческих особенностей личности, которые определяют 

адекватный ответ на изменяющиеся условия [4, с. 16–24]. 

Особенностью социальной адаптации, в отличие от 

психофизиологической особенно, является то, что адап-

тивным изменениям подвергается больше не физиче-

ское тело, а система общественного поведения лично-

сти. Учитывая эту особенность социальной адаптации 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2018. № 1 (32) 43



Е.А. Денисова, И.М. Ткаченко   «Особенности социально-психологической адаптации…» 

 

ее можно определить как процесс и как результат взаи-

модействия личности с окружающей средой и нахожде-

ние определенного взаимодействия между ними, при-

чем личность и среда выступают в этом процессе субъ-

ектами взаимодействия [5, с. 12–18]. 

Ввиду многих обстоятельств жизнедеятельности  

в интернатном учреждении процесс адаптации для вос-

питанников и выпускников таких учреждений усложня-

ется. Это происходит потому, что особенности жизни 

«внутри» и «снаружи» интерната сильно разнятся меж-

ду собой, несмотря на то, что сотрудники таких учреж-

дений, а также органы власти и социальной политики, 

стараются минимизировать эти различия.  

Под социальной адаптацией стоит понимать особен-

ности восприятия личностью новых социальных усло-

вий жизни и способность приспосабливаться к окру-

жающему миру с учетом личных особенностей и осо-

бенностей среды. Таким образом, выпускник детского 

дома должен осознавать особенности жизни общества  

и детского дома, а также видеть их отличия. Помимо 

понимания особенностей новой жизни, в которую 

юноши и девушки попадают после выпуска из детского 

дома, им необходимо учитывать свой личностный по-

тенциал, который позволит им приспособиться к окру-

жающей среде. Адаптационный потенциал выпускника 

детского дома часто не соответствует условиям среды,  

в которую ему нужно включиться, это обуславливает 

трудности социальной адаптации [6, с. 1–5]. 

Так, обращаясь в частности к детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, проживаю-

щих в специально обустроенных для них центрах, мы 

видим, что выпускники таких центров часто оказыва-

ются неспособными адаптироваться к жизни в общест-

ве. Также видим, что для них процесс адаптации стано-

вится особенно сложным и болезненным. В настоящее 

время, как ответ на эту проблему, при центрах помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, открывают социальные гостиницы, где в усло-

виях приближенных к центру выпускники могут про-

живать до 23 лет. В то же время на них лежит задача 

материального, физического и социального обеспече-

ния собственной жизни, но при этом каждый из них 

может рассчитывать на своевременную помощь и под-

держку со стороны сотрудников центра.  

Говоря об особенностях адаптации, М.Ю. Ефремова 

отмечает особенности жизни детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, которые становятся 

источником трудностей в их социализации. Во-первых, 

это отсутствие возможности усваивать социальные 

нормы путем подражания родителям, бабушкам и де-

душкам. Во-вторых, жесткая регламентация жизни  

в центрах помощи ограничивает возможности ребенка 

пробовать и усваивать разные социальные роли и соци-

ально-ролевые отношения. В-третьих, ранний детский 

опыт ребенка-сироты несет на себе отпечаток материн-

ской депривации, что влияет на особенности его взаи-

модействия с миром, нарушается базовое доверие, что 

проявляется в агрессивности, подозрительности. Еще 

одним источником трудностей социализации выступают 

особенности процесса саморегуляции, постепенная 

смена внешнего контроля на самоконтроль в центре 

затрудняется контролирующей ролью воспитателя [7,  

с. 74–82]. 

Проводя анализ развития детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, В.С. Мухина выде-

лила несколько особенностей детей, воспитывающихся 

в учреждениях интернатного типа [8, с. 216–217]:  

1. Воспитанники интернатных учреждений не ос-

ваивают навыков продуктивного общения. Их контакты 

поверхностны и поспешны. Неудовлетворение потреб-

ности в любви и внимании приводит к тому, что у детей 

складывается негативная позиция к окружающим людям. 

2. Необходимость адаптироваться и приспосабли-

ваться к постоянно меняющемуся большому коллективу 

сверстников становится причиной хронического эмо-

ционального напряжения и тревоги у воспитанников 

интернатных учреждений, что усиливает агрессию   

к окружающим. 

3. Условия проживания в центрах помощи детям си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

формирует у воспитанников иждивенческую позицию, 

дети ни за что не отвечают, поэтому не берегут вещи  

и не ценят их. 

4. Социальная ситуация «МЫ» формируется посред-

ством общности коллектива, мир воспитанников интер-

натных учреждений делится на «своих» и «чужих». 

Привыкая к такой ситуации в условиях интерната, ре-

бенок, выпускаясь из учреждения, продолжает поддер-

живать эту структуру мира. 

Так, эти и многие другие факторы негативно влияют 

на возможности адаптации выпускника интернатного 

учреждения в социальном пространстве, отсюда него-

товность и неспособность учиться и получать профес-

сию, неготовность к формированию семьи и многие 

другие сложности адаптационного процесса. 

Ввиду многих причин на сегодняшний день очевид-

на необходимость постинтернатного сопровождения 

воспитанников центров помощи детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Причем осуще-

ствляться это сопровождение может как в учреждениях 

профессионального образования, самих центрах, где 

воспитывался и жил ребенок, так и в специализирован-

ных центрах постинтернатной адаптации [9, с. 78–79]. 

Проблема постинтернатной адаптации воспитанни-

ков также актуальна и изучается в научном сообществе, 

как и проблема адаптации ребенка в замещающей семье 

[10, с. 163–167]. На примере адаптации ребенка в заме-

щающей семье мы можем ярко видеть двусторонность 

процесса адаптации. Потому что, принимая ребенка из 

интерната, семье также необходимо адаптироваться  

к ребенку, перестроить какие-то определенные правила 

и семейные устои. Ребенок в свою очередь встает перед 

необходимостью приспосабливаться к традициям семьи 

и новым требованиям, которые предъявляет ему семья 

[11, с. 120–128]. 

Проблема адаптации ребенка в замещающей семье 

кажется несколько проще, так как ребенок взаимодейст-

вует с одной конкретной семьей и со всеми социальны-

ми структурами его взаимодействие уже устраивается 

через замещающую семью или законными представи-

телями от его лица [12, с. 250–258]. Обращаясь же  

к выпускнику интернатного учреждения, мы видим не-

сколько иную картину. Его взаимодействие с обществом 

происходит непосредственно. В некоторых конкретных 

случаях оно осуществляется через посредника, соци-

ального педагога или юриста, но в основном отношения 
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со всеми социальными структурами строить необходи-

мо ему самому [13, с. 56–60]. 

Здесь на первый план выступают адаптационные 

способности личности, ее ресурсы [14, с. 115–121]. Все 

исследователи, изучающие особенности развития вос-

питанников интернатных учреждений, отмечают, что  

у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, абсолютно отсутствуют навыки социальных кон-

тактов в сфере обслуживания и здравоохранения, у них 

не сформированы потребности и способности к обуче-

нию [15, с. 13; 16, с. 120–150]. Все эти особенности их 

развития и жизнедеятельности влияют на возможности 

и потенциал их социально-психологической адаптации 

[17, с. 58–64].  

Ввиду всех особенностей социального устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, становится очевидным тот факт, что их социально-

психологическая адаптация затруднена вследствие мно-

гих причин. Не последним фактором, влияющим на 

социализацию воспитанников, становятся особенности 

социального устройства детей в центрах помощи и со-

действия устройству детей в семью [18, с. 250–256]. 

Условия жизни ребенка в центре помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

отличаются от семейного устройства детей, не отвечают 

многим потребностям детей, а также не способствуют 

их вхождению в социум [19, с. 158–170].  

Цель исследования – изучение особенностей соци-

ально-психологической адаптации воспитанников ин-

тернатных учреждений. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе задачей нашего исследования стало 

изучение особенностей социально-психологической 

адаптации воспитанников центра помощи детям сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей,  

в возрасте 16–18 лет, проживающих на территории го-

родского округа Тольятти Самарской области. 

В качестве основной методики изучения адаптации 

был выбран многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, так 

как он позволяет не только диагностировать уровень 

социально-психологической адаптации личности, но  

и позволяет получить данные о типологических харак-

теристиках личности, определить акцентуации характе-

ра [20, с. 549–558]. 

В исследовании приняли участие 48 человек, юно-

шей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет, воспитываю-

щихся какое-то время в учреждениях интернатного ти-

па, из них 24 девушки и 24 юноши. Исследование про-

водилось на базе центров помощи детям сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, городского 

округа Тольятти. В выборку исследования попали вос-

питанники, социальные сироты, которые проживают 

 в центрах помощи детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, при живых родителях. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования адаптивности воспитан-

ников интернатных учреждений мы получили следую-

щие данные. 8 % выборки (4 человека) входят в группу 

хороших адаптационных способностей. Они могут 

адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, 

быстро вырабатывают стратегию поведения в изменен-

ной ситуации, в период адаптации сохраняют привыч-

ное для себя функциональное состояние. 25 % из всей 

выборки (12 человек) демонстрируют удовлетворитель-

ный уровень развития адаптационных способностей. 

Некоторые юноши и девушки из этой группы обладают 

признаками различных акцентуаций, которые в при-

вычной жизни компенсируются, но при изменении со-

циальной ситуации могут проявляться в различной сте-

пени выраженности. Их функциональное состояние 

нарушается на момент изменения ситуации, но с тече-

нием времени они вырабатывают свою стратегию пове-

дения в новой ситуации. Большая часть обследуемых – 

66 % выборки (32 человека) показали низкий уровень 

развития адаптационных способностей, у них явно вы-

ражены признаки различных акцентуаций, процесс 

адаптации протекает тяжело. Лица этой группы респон-

дентов эмоционально и психически неустойчивы, кон-

фликтны, могут допускать делинквентные поступки. 

Результаты исследования уровня адаптивности вос-

питанников интернатных учреждений представлены  

в диаграмме (см. рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Уровень адаптивности  

воспитанников интернатных учреждений 

 

 

По Маклакову, личностный адаптационный потен-

циал состоит из умения регулировать свое поведение, 

так называемой, поведенческой регуляции, коммуника-

тивного потенциала и моральной нормативности. Так, 

обращаясь к этим показателям, мы видим следующую 

картину (см. рис. 2).  

Мы видим, что у ребят с хорошо развитыми адапта-

ционными способностями на высоком уровне находит-

ся развитие всех составляющих адаптационного потен-

циала. Они могут регулировать свое поведение и взаи-

модействие со средой, умеют строить отношения с ок-

ружающими и адекватно воспринимают морально-

нравственные нормы. Причем в этой группе в среднем 

коммуникативный потенциал развит несколько ниже 

(p<0,1), чем способность регулировать свое поведение  

и морально-нравственный аспект. С чем это может быть 

связано пока не ясно.  

У ребят со средним уровнем развития личностного 

адаптационного потенциала более развита способность 

регулировать свои поведенческие реакции, нежели 

коммуникативный потенциал и моральная норматив-

ность. Однако, разница в уровне развития настолько 

незначительна, что ей можно пренебречь. 
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Рис. 2. Уровень развития составляющих личностного адаптационного потенциала 

 

 

По-другому картина выглядит у ребят с низким 

уровнем развития адаптационных способностей, их 

способность регулировать свое поведение значительно 

ниже (при p<0,05), чем коммуникационный потенциал  

и моральная нормативность. Это выражается в их спо-

собности договариваться и манипулировать, что стано-

вится причиной видимости адаптивности, хотя абсо-

лютно ей не является. Их поведение не соответствует 

ценностям, которые они декларируют. 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптив-

ность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина также позво-

ляет исследователю получить данные о типологических 

характеристиках личности, определить акцентуации 

характера. Нам представляется важной информация  

о личностных характеристиках воспитанников интер-

натных учреждений в зависимости от уровня их адап-

тивности. Так, у воспитанников с хорошим уровнем 

развития адаптационных способностей наличие каких-

либо акцентуаций характера не выявлено. Часть воспи-

танников с удовлетворительным уровнем развития 

адаптационных способностей показали наличие неко-

торых акцентуаций характера. Воспитанники с низким 

уровнем развития адаптационных способностей имеют 

определенные акцентуации, выраженные или невыра-

женные. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Так, на основании проведенного исследования мож-

но сделать вывод, что большинство воспитанников ин-

тернатных учреждений обладают низким уровнем раз-

вития адаптивных способностей, что формируется осо-

быми условиями социальной ситуации развития и про-

является в низкой готовности выпускников таких учре-

ждений адаптироваться в обществе.  

Уровень развития адаптационного потенциала лич-

ности зависит от уровня развития его составляющих, 

поведенческой регуляции, коммуникативного потен-

циала и моральной нормативности.  

Наличие выраженных акцентуаций характера выяв-

лено в группах со средним и низким уровнем развития 

адаптационных способностей. 

На эту проблему в науке и в обществе внимание об-

ращено уже на протяжении нескольких десятилетий, 

однако она остается нерешенной в настоящее время. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование адаптивности воспитанников интер-

натных учреждений позволило нам разделить выборку 

на три группы по уровню развития адаптационных спо-

собностей, впоследствии в нашем исследовании нам 

предстоит определить, есть ли взаимосвязь между 

уровнем адаптивности и особенностями временной 

перспективы воспитанников интернатных учреждений. 

Практическая значимость этого исследования будет 

заключаться в том, что при наличии этой взаимосвязи 

мы сможем составить программу сопровождения соци-

ально-психологической адаптации выпускников цен-

тров помощи детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Мы полагаем, что влияя на вре-

менную перспективу личности ребят, оставшихся без 

попечения родителей, мы косвенно повлияем на их воз-

можности социально-психологической адаптации. 
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Abstract: The paper considers the main features of social and psychological adaptation of young orphans on the exam-

ple of boarding schools on the territory of Togliatti urban district of Samara region. 

The authors of the paper carried out the theoretical analysis of Russian and foreign psychological studies on the issue 

of adaptation. According to the modern researchers, the process of adaptation of boarding school inmates is complicated in 

view of the fact that special aspects of life in a boarding school differ greatly from the conditions of free living environ-

ment. These children have complicated skills of constructive communication with others; the contacts are characterized by 

the superficialism and haste that, in their turn, are the additional stressors. Moreover, such living conditions form the de-

pendency personal attitude of inmates. One of the ways out of this situation is the so-called “social hotels” that are in great 

popularity. 

The paper presents primary results of a psychodiagnostic study of personal adaptive potential including the ability to 

regulate one’s behavior (behavioral regulation), communicative potential and moral normativity of residential institutions 

inmates. Therefore, most of residential institutions inmates have the low level of adaptive abilities development, which is 

formed by special conditions of the social situation of development and is manifested in the low ability and willingness of 

orphans to adapt to social changes and change one’s behavior and attitudes. However, the orphans with the sufficient level 

of adaptability have higher rates of behavioral regulation and moral normativity, while the orphans with the low level of 

adaptability have difficulties in regulating their behavior when interacting with the environment (statistically significant 

differences are determined). 

The purpose of the paper is to introduce for discussion the results of the study of special aspects of social and psycho-

logical adaptation of residential institutions inmates. 
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