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Постановка проблемы
Актуальность обсуждаемой в данной статье 

проблемы определяется неблагоприятной тенден-
цией в обществе к росту числа неполных семей, 
вызванной различными причинами. Этот факт не-
гативно отражается на процессе социальной адап-
тации детей подросткового возраста, создавая усло-
вия их социальной дезадаптации в различных фор-
мах, в том числе в форме девиантного поведения. 
Проблема социальной адаптации личности 

к своему социуму издавна привлекала внимание 
психологов, социологов, других специалистов 
по изучению поведения человека. Под понятием 
«социальная адаптация» подразумевается процесс 
приспособления человека к существованию в об-
ществе в соответствии с требованиями этого об-
щества и с собственными потребностями, мотива-
ми и интересами [Кузнецов 1997, с. 37]. Уровень 
фактического приспособления человека к своей 
социальной среде, уровень его социального стату-
са и самоощущения выражается в его социальной 
адаптированности.
Выделяют различные виды социальной адап-

тации: нормальную, девиантную и патологиче-
скую. Нормальная адаптация приводит к устойчи-
вой адаптированности личности в типичных про-
блемных ситуациях без патологических измене-
ний ее структуры и без нарушений норм той со-
циальной группы, в которой протекает активность 
личности. 
При девиантной адаптации удовлетворяются 

потребности личности в группе или социальной 
среде, в то время как ее поведение не соответству-
ет ожиданиям остальных членов группы или соци-
альной среды, однако оно может быть нормально 
адаптивным или продуктивным для организации 
или общества, в состав которых входит эта груп-
па. В связи с этим девиантную адаптацию услов-
но подразделяют на два основных подвида: некон-
формистскую и новаторскую (творческую) адапта-
цию. При неконформистской адаптации личность 
преодолевает внутригрупповую проблемную си-
туацию необычными для членов этой группы спо-
собами и путями и вследствие этого оказывается 
в конфликтных отношениях с нормами группы и 
их носителями, а при новаторской (творческой) 
адаптации продукты творческой деятельности 
личности могут быть весьма полезны для обще-
ства, но встречают непонимание и даже сопротив-
ление со стороны малой группы, членом которой 
является личность. 
Патологическая адаптация – это такой соци-

ально-психологический процесс, который полно-
стью или частично осуществляется с помощью 
патологических механизмов и форм поведения и 
приводит к образованию патологических комплек-
сов характера, входящих в состав невротических 
синдромов. 
Для подросткового возраста наиболее приемле-

мым видом адаптации является нормальная адап-
тация, в то же время следует учитывать направ-

ленность тех социальных групп, в которые входит 
подросток. Эта направленность может быть нега-
тивной, в этом случае девиантная адаптация под-
ростка по отношению к такой группе тоже являет-
ся приемлемой.  
Существуют две группы причин, обуслав-

ливающих затруднения социальной адаптации. 
Первую группу составляют индивидуально-
психологические детерминанты, включающие 
особенности темперамента, черты характера, адап-
тационные способности и т. д. Во вторую группу 
входят социально-психологические детерминан-
ты, к которым относятся различные уровни соци-
ума (семья, различные неформальные и формаль-
ные группы и т. д.) [Коробейников 2002, с. 27].
В данной статье анализируется влияние непол-

ной семьи на процесс социальной адаптации под-
ростка. Различают следующие разновидности не-
полных семей: осиротевшая, внебрачная, разве-
денная, распавшаяся. В зависимости от того, кто 
занимается в семье воспитанием ребенка, выделя-
ют материнские и отцовские неполные семьи.
Каждый тип неполной семьи имеет свои спе-

цифические особенности, связанные с характером 
внутрисемейных отношений, что не может не ска-
заться на развитии психики ребенка и формирова-
нии его личностных качеств.
Особо негативные последствия имеет жизнь ре-

бенка в неполной разведенной семье. Последствия 
развода родителей отражаются на психике ребен-
ка, обусловливая появление у него чувства непол-
ноценности, стыда, страха [Целуйко 2004, с. 68].
Одно из последствий послеразводного стресса 

для детей – нарушение их адаптации к повседнев-
ной жизни. Важным фактором снижения адаптив-
ности детей из разведенных семей по сравнению 
с детьми из полных благополучных являются ин-
тенсивные и продолжительные разногласия, ссо-
ры и конфликты в семье, свидетелем которых был 
ребенок, и особенно настраивание одним из роди-
телей против другого. Адаптивность ребенка сни-
жается пропорционально продолжительности пе-
риода, в течение которого он живет в такой разру-
шающейся семье. Положение усугубляется, если 
дети остаются жить с родителями после развода 
в одной квартире [Синягина 2001, с. 50].
На процесс социальной адаптации влияют так-

же возрастные физиологические и психологиче-
ские особенности подростка. Подростковый воз-
раст обычно характеризуют как переломный, пе-
реходный, критический, но чаще как возраст по-
лового созревания. Происходящие в этот период 
физиологические процессы повышают эмоцио-
нальную возбудимость подростка, его импульсив-
ность, неуравновешенность и пр., а быстрое воз-
мужание усиливает ощущение своей «взросло-
сти» со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. Кроме того, в этот период впервые появляет-
ся и становится предметом сознания и пережива-
ния подростка новая и очень мощная биологиче-
ская потребность – половое влечение.
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Г.З. Нафикова [Нафикова 2009] отмечает, что 
исследование проблем неполной семьи имеет раз-
личные аспекты. Так, юристы рассматривают не-
полную семью как поставщика несовершеннолет-
них правонарушителей, что подтверждается ре-
альными данными о повышенном уровне крими-
ногенности среди несовершеннолетних детей, яв-
ляющихся выходцами из неполных семей. В пси-
хологии исследуется состояние родителей, взаи-
моотношения матери или отца с ребенком при на-
рушении структуры семьи. При этом, как спра-
ведливо считает А.Б. Синельников [Синельников 
1994], показателем неблагополучия такой семьи 
служит число травм, пережитых детьми  из-за по-
тери одного из родителей. В педагогике неполная 
семья рассматривается как один из факторов не-
благополучного воспитания. Так, В.Я. Титаренко 
[Титаренко 1987] рассматривал неполную семью, 
исходя из воспитательной ущербности, а не в виде 
нарушения структуры семьи. Действительно, на-
рушенные семейные связи и нередко предваря-
ющие их возможные семейные конфликты не про-
ходят без внимания детей и могут накладывать 
негативный отпечаток на процесс их социальной 
адаптации, под которым понимают, с одной сторо-
ны, процесс активного приспособления индивида 
к условиям социальной среды, а с другой – резуль-
тат этого процесса. 
По мнению С.Ю. Прачука [Прачук 2014], пси-

хологи изучают механизмы и факторы социальной 
адаптации, а педагоги уделяют основное внима-
ние реализации педагогических задач, связанных с 
оптимизацией этого процесса, в ходе которого со-
гласовываются требования и ожидания его участ-
ников (личности и социальной среды). В принци-
пе эти подходы неразрывно связаны между собой 
и дополняют друг друга. На педагогическом уров-
не, по мнению Г.А. Виноградовой [Виноградо-
ва 2001], важное место в исследованиях по педа-
гогике занимают проблемы школьной адаптации 
и дезадаптации, которые, по нашему мнению, 
можно рассматривать в качестве разновидностей 
более общей проблемы социальной адаптации. 
Значительный вклад в эти исследования внесли: 
Э.М. Александровская [Александровская 2002],  
Л.Б. Шнейдер [Шнейдер 2005], Л.В. Куликов [Ку-
ликов 2004] и др.
Конечно, успешность социальной адаптации 

подростка во многом определяется его личностны-
ми особенностями и процессом обучения, в ходе 
которого он имеет возможность реализовать свой 
потенциал и совершенствовать свои коммуника-
тивные и социальные навыки, однако мы полага-
ем, что ключевую роль в этом процессе играет се-
мейная среда. Именно поэтому подростки из не-
полных семей могут в большей степени нуждаться 
в педагогической помощи и поддержке. При этом 
эффективность педагогической помощи может за-
висеть от ряда факторов. Так, Т.И. Руднева [Рудне-
ва 2015] обращает особое внимание на статус учи-
теля, а Г.А. Виноградова [Виноградова 2015] – на 

профессиональную мотивацию и направленность 
личности педагога.
В связи с этим цель проведения сравнительно-

го анализа особенностей социальной адаптации 
подростков из неполных и полных семей заключа-
лась не только в выявлении предполагаемых раз-
личий данного процесса, но и в разработке соот-
ветствующих рекомендаций педагогам. В качестве 
гипотезы нашего исследования было выдвину-
то предположение, что семейное положение под-
ростка, то есть полная или неполная его родитель-
ская семья, в разной степени влияет на формиро-
вание его индивидуальной социальной адаптируе-
мости, что следует учитывать педагогам при реа-
лизации  индивидуального подхода к подросткам, 
испытывающим определенные  трудности в соци-
альной адаптации. 

Результаты исследования
С целью проверки выдвинутой гипотезы было 

проведено эмпирическое исследование. Были под-
вергнуты обследованию 40 подростков из пол-
ных и неполных семей, по 20 человек в каждой 
группе в возрасте от 15 до 17 лет. В исследовании 
использовалась «Методика изучения социально-
психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Дай-
монда.  Для математической обработки полученных 
результатов применялся U-критерий Манна – Уитни.
В ходе исследования выявлялись различия в со-

циальной адаптации подростков из полных и не-
полных семей по следующим показателям: адап-
тация, самоприятие, приятие других, эмоциональ-
ная комфортность, интернальность, стремление 
к доминированию и эскапизм (уход, уклонение от 
проблем). Было выявлено, что средние значения 
уровня социальной адаптированности у подрост-
ков из неполных семей ниже (55,95), чем у под-
ростков из полных семей (64,15); менее выражен 
у подростков из неполных семей уровень эмоци-
ональной комфортности (50,05), чем у подростков 
из полных семей (54,05); менее выражен у под-
ростков из неполных семей уровень интерналь-
ности (53,55), чем у подростков из полных семей 
(66,6). В то же время у подростков из неполных се-
мей выше уровень самоприятия (73,3), чем у под-
ростков из полных семей (67,35); выше у подрост-
ков из неполных семей уровень приятия других 
(66,3), чем у подростков из полных семей (62,4); 
а также выше у подростков из неполных семей 
уровень эскапизма (18,1), чем у подростков из 
полных семей (17,4); уровень стремления к доми-
нированию в  обеих группах примерно одинаков: 
у подростков из неполных семей – 50,05, у под-
ростков из полных семей – 50,0.
При помощи U-критерия Манна – Уитни опре-

делялась достоверность различий полученных ре-
зультатов по двум выборкам. Были выявлены ста-
тистически достоверные различия между показа-
телями адаптации и интернальности испытуемых 
из полных и неполных семей. 
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Выводы
Результаты, полученные в ходе проведенного 

эмпирического исследования, в целом подтверж-
дают выдвинутое предположение о менее выра-
женной социальной адаптации подростков из не-
полных семей. Результатом процесса социаль-
ной адаптации подростка должно стать усвоение 
им социально значимых норм и ценностей. Одна-
ко все это в подростковом возрасте нередко сопро-
вождается кризисами, переживаниями и волнени-
ями, что может способствовать возникновению 
чувства тревожности и дискомфорта. Такие нега-
тивные проявления могут быть более выраженны-
ми у подростков из неполных семей. 
Как следствие, эти подростки испытывают за-

труднения в следовании принятым в обществе мо-
делям поведения, что может приводить к различ-
ным видам правонарушений и девиаций. Основ-
ными причинами пониженной социальной адап-
тации таких подростков является их реакция на 
предразводную конфликтную ситуацию в семье, 
развод родителей и недостаток внимания со сторо-
ны оставшегося родителя. В связи с этим подрост-
ки из неполных семей должны быть объектом осо-
бого внимания со стороны родителей, воспитате-
лей и педагогов школ, центров социальных служб 
семьи, детей и молодежи. 
Для успешной социальной адаптации таким 

подросткам необходимо создание условий, в ко-
торых они могли бы наиболее полно раскрыть 
и реализовать свой потенциал. В этом важную 
роль играют педагоги, способствующие их соци-
альному просвещению и самообразованию. Пре-
жде всего этих подростков необходимо научить 
понимать свое социальное окружение и свое ме-
сто в нем. Этому могут во многом способствовать 
эффективные программы повышения адаптивных 
возможностей подростка.
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