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Социальная адаптация детей-сирот 

в меняющемся обществе

Социальная адаптация -  это целостный, не
прерывный, динамический и относительно устой
чивый процесс установления соответствия между 
уровнем актуализированных потребностей и 
уровнем их возможного удовлетворения. Толчком 
к началу процесса становится осознание лично
стью или социальной группой того факта, что ус
военные в предыдущей социальной деятельности 
стереотипы поведения перестают обеспечивать 
достижение успеха и актуальной становится пере
стройка поведения в соответствии с требованиями 
новых социальных условий или новой для адап- 
танта социальной среды.

В современном развивающемся обществе 
процессы социальной адаптации становятся прак
тически непрерывными и умение адаптироваться 
к изменениям приобретает жизненно важное зна
чение. Готовность к переменам становится одним 
из главных условий жизненного успеха человека.

Выделяют четыре стадии адаптации лично
сти в новой для нее социальной среде:

1) начальная стадия, когда индивид или 
группа осознают, как они должны вести себя в 
новой для них социальной среде, но еще не готовы 
признать и принять систему ценностей новой сре
ды и стремятся придерживаться прежней системы 
ценностей;

2) стадия терпимости, когда индивид, груп
па и новая среда проявляют взаимную терпимость 
к системам ценностей и образцам поведения друг 
друга;

3) аккомодация, то есть признание и приня
тие индивидом основных элементов системы цен
ностей новой среды при одновременном призна
нии некоторых ценностей индивида, группы но
вой социальной средой;

4) ассимиляция, то есть полное совпадение 
систем ценностей индивида, группы и среды.

Решающими условиями относительно ус
пешной адаптации к радикальным социальным 
изменениям является имеющийся или достигае
мый человеком социальный ресурс, т.е. относи
тельно благополучное материальное положение, 
широкая сеть социальных взаимосвязей и многое 
другое при главном качестве -  собственной моби

лизованности, готовности к принятию нестан
дартных решений, упорству и настойчивости в 
достижении цели.

Поэтому через систему институтов и целе
вых программ общество и государство особое вни
мание уделяет содействию процессам адаптации 
тех своих членов, чьи возможности адаптироваться 
к изменениям самостоятельно ограниченны. Разра
батываются и реализуются программы для инвали
дов, уволенных в запас военнослужащих -  в случае 
массовых сокращений армии, мигрантов, выходя
щих на свободу заключенных и т.д.

Социальная адаптация детей-сирот -  это но
вая проблема для России. Для Советского Союза ее 
вроде бы и не существовало: считалось, что в спе
циальном воспитательном учреждении ребенок уже 
находился в лучшем из возможных мест, где его 
последовательно приобщали к «правильному» 
коммунальному мироустройству. О том, что ника
кое, даже самое лучшее воспитательное учрежде
ние не может заменить семью, заговорили сравни
тельно недавно -  лет 15 назад. А то, что дети, кото
рые по той или иной причине не могут жить со 
своими родителями, составляют особо уязвимую 
группу, иногда даже опасную для общества, стали 
познавать на практике особенно отчетливо только в 
последнее, экономически кризисное десятилетие.

Методы социальной адаптации, о которых 
сейчас в России говорят уже на государственном 
уровне, в большинстве своем пришли к нам с Запа
да. Ведь там лозунг «Лучшее место для ребенка — 
в семье» давно уже имеет более глубокое значение. 
За границей, чтобы поместить сироту в специаль
ное государственное воспитательное учреждение, 
нужна очень веская причина, связанная либо с его 
преступной деятельностью, либо с физическим и 
психическим состоянием. Даже лишенным роди
тельских прав родителям стараются возвращать 
детей. Если же это невозможно, ребенка все равно 
пытаются отдать на воспитание в семью -  будь то 
патронатная семья, семейный детский дом или се
мья новых приемных родителей.

Патронатные семьи на настоящий момент -  
самая распространенная за рубежом форма соци
альной адаптации детей-сирот. Ребенок действи
тельно «погружается» в семейную среду, когда 
есть старший наставник, опекающий его и следя
щий за его развитием. Но патронатные семьи не 
гарантируют самого главного -  того, что у ребен
ка по-настоящему появится семья. Некоторые де
ти сменяют за 7-10 лет по несколько таких семей.



Но самым приемлемым способом социаль
ной адаптации детей-сирот во всем мире является 
усыновление. Отношение российского общества к 
этой процедуре прямо противоположно западно
му. Российским семьям затрудняют процесс усы
новления недостаточная информированность и 
социокультурная обстановка. На Западе усынов
ление -  это норма, потому что повсеместно идет 
пропаганда этого серьезного поступка. К тому же, 
всегда престижнее иметь семью и детей, даже не 
своих, нежели оставаться бездетными. Усынов
ленному ребенку, как правило, без стеснения ска
жут, что он приемный. В России же страх оказать
ся «белой вороной» сильнее, чем желание создать 
ребенку нормальные психологические условия для 
адаптации.

Для нашего общества более приемлемыми 
оказались приемные семьи. Семейные детские 
дома, когда на одного отца и одну мать приходит
ся в среднем по 10-12 детей, на российской почве 
оказались мало применимы. Хотя эта форма адап
тации детей-сирот в России все еще существует, в 
1998 году программа семейных детских домов 
официально закрылась, и теперь понятие «семей
ный детский дом» стало составной частью поня
тия «приемная семья».

Важный аспект адаптации ребенка-сироты 
в обществе — уровень его подготовки к самостоя
тельной жизни, а именно бытовая и социальная 
адаптация. При этом необходимо учитывать не
вольную изолированность бывших детдомовцев и 
воспитанников интернатов: ведь с рождения они 
находились в закрытом обществе, где не надо бы
ло общаться с новыми людьми, проявлять сдер
жанность и терпимость ко всему необычному. 
Государственная опека избавляет воспитанников 
своих учреждений от какой-либо привычки к са
мообеспечению, позиционированию себя в обще
стве. Неумение сдерживать свое раздражение, 
конфликтность отдаляют их от сверстников и де
лают еще более озлобленными и беспомощными.

Проходит время, и воспитанники выходят 
из стен детского дома во взрослую жизнь и стал
киваются со множеством проблем -  у кого-то нет 
жилья, кто-то до конца не решил чем он будет 
заниматься, стоит перед решением проблемы ка
кую профессию выбрать и как выжить. Для реше
ния всех этих проблем в детских домах России 
разработано множество методик помощи, созданы 
государственные программы поддержки, выпуск
никам помогают решить вопросы социальной 
адаптации, определиться с учебой и работой. Пе

дагоги и психологи детских домов и образова
тельных учреждений делают все возможное в 
главном -  помочь юному человеку, попавшему в 
тяжелые жизненные условия понять, кто он в этом 
мире, определить себя как личность, устроиться в 
жизни и понять её ценность и многогранность.

Осложняет процесс адаптации и невольная 
изолированность бывших детдомовцев и воспи
танников интернатов: ведь с рождения они нахо
дились в закрытом обществе, где не надо было 
общаться с новыми людьми, проявлять сдержан
ность и терпимость ко всему необычному. Неуме
ние сдерживать свое раздражение, конфликтность 
отдаляют их от сверстников и делают еще более 
озлобленными и беспомощными.

Устройству выпускников интернатов во 
взрослой жизни, их социальной адаптации и про
фессиональному ориентированию стали уделять 
внимание с конца 90-х годов XX века. На данный 
момент сама система и инфраструктура постин- 
тернатной адаптации ещё только складывается. 
Пока не существует ни единой общепринятой 
терминологии, ни разработанных государствен
ных нормативных документов для моделей учре
ждений постинтернатной адаптации.

Одна из острейших проблем всех выпуск
ников -  невозможность получения собственного 
жилья, привела к возникновению и развитию раз
личных форм временного проживания: создаются 
постинтернатные блоки при детских домах, пре
доставляется жилье в социальных гостиницах и 
пр. Одновременно с этим получают развитие раз
личные формы сопровождения выпускников в 
постинтернатный период.

По всей России ведется активная работа (в 
первую очередь социальными педагогами, госу
дарственными патронатными, общественными 
организациями) по профессиональному устройст
ву юношей и девушек, всесторонней помощи и 
поддержке при поступлении в учебные учрежде
ния, в адаптации в обществе.

Хоть и российская система защиты детей 
изменяется и совершенствуется, однако на данном 
этапе остаются многие проблемы. Институт госу
дарственного попечения изжил себя и давно не 
соответствует требованиям защиты детей.

Международный опыт решения проблемы 
сиротства будет способствовать скорейшему соз
данию новой системы. Конечно, не все западные 
формы социальной адаптации детей-сирот приме
нимы в России. Но именно благодаря им у рос
сийских сирот появляются новые возможности



вырасти полноценными, не ущемленными граж
данами и зрелыми личностями.

Е.А. Шарыпова 
г. Екатеринбург, РГППУ

Аддиктивное поведение и проблема 

интернет—аддикции

Проблема глобальной интернетизации по
следние несколько лет является наиболее актуаль
ной, т.к. количество пользователей всемирной 
паутиной постоянно увеличивается. Главная про
блема заключается в том, что компьютерные игры, 
особенно в режиме онлайн, буквально затягивают 
людей в виртуальную реальность. В последнее 
время специалисты всерьез заняты проблемой Ин
тернет-зависимости не только среди молодежи, но 
и среди взрослых людей. У человека пропадает 
потребность во сне и еде, ему ничего не нужно, 
кроме очередной победы в Интернет-марафоне по 
сети.

В настоящее время интенсивно обсуждает
ся и исследуется феномен зависимости от Интер
нета, так называемый синдром Интернет- 
аддикции (addict -  от англ. наркоман). В медицине 
появился очень образный термин Netaholic.

Аддиктивное поведение — одна из форм 
деструктивного поведения, которая выражается в 
стремлении к уходу от реальности путем измене
ния своего психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоянной фик
сации внимания на определенных предметах или 
активностях (видах деятельности), что сопровож
дается развитием интенсивных эмоций. Этот про
цесс настолько захватывает человека, что начина
ет управлять его жизнью. Человек становится бес
помощным перед своим пристрастием. Волевые 
усилия ослабевают и не дают возможности проти
востоять аддикции. Суть аддиктивного поведения 
заключается в том, что, стремясь уйти от реально
сти, люди пытаются искусственным путем изме
нить свое психическое состояние, что дает им ил
люзию безопасности, восстановления равновесия. 
Существуют разные виды аддиктивного поведе
ния, как фармакологического, так и нефармаколо
гического характера. Они представляют собой 
серьезную угрозу для здоровья (физического и 
психического) не только самих аддиктов, но и тех, 
кто их окружает. Значительный ущерб наносится 
межличностным отношениям.

Аддиктивная личность в своих попытках 
ищет свой универсальный и слишком односто
ронний способ выживания — уход от проблем.

Естественные адаптационные возможности аддик- 
та нарушены на психофизиологическом уровне. 
Первым признаком этих нарушений является 
ощущение психологического дискомфорта. Пси
хологический комфорт может быть нарушен по 
разным причинам, как внутренним, так и внеш
ним. Перепады настроения всегда сопровождают 
нашу жизнь, но люди по-разному воспринимают 
эти состояния и по-разному на них реагируют. 
Одни готовы противостоять превратностям судь
бы, брать на себя ответственность за происходя
щее и принимать решения, а другие с трудом пе
реносят даже кратковременные и незначительные 
колебания настроения и психофизического тонуса. 
Такие , люди обладают низкой переносимостью 
фрустраций. В качестве способа восстановления 
психологического комфорта они выбирают аддик- 
цию, стремясь к искусственному изменению пси
хического состояния, получению субъективно 
приятных эмоций. Таким образом, создается ил
люзия решения проблемы. Подобный способ 
борьбы с реальностью закрепляется в поведении 
человека и становится устойчивой стратегией 
взаимодействия с действительностью. Привлека
тельность аддикции в том, что она представляет 
собой путь наименьшего сопротивления. Создает
ся субъективное впечатление, что, таким образом, 
обращаясь к фиксации на каких-то предметах или 
действиях, можно не думать о своих проблемах, 
забыть о тревогах, уйти от трудных ситуаций, ис
пользуя разные варианты аддиктивной реализации

Желание изменить настроение по аддик- 
тивному механизму достигается с помощью раз
личных аддиктивных агентов. К таким агентам 
относятся вещества, изменяющие психическое 
состояние: алкоголь, наркотики, лекарственные 
препараты, токсические вещества. Искусственно
му изменению настроения способствует также и 
вовлеченность в какие-то виды активности: азарт
ные игры, компьютер, секс, переедание или голо
дание, работа, длительное прослушивание рит
мичной музыки.

Разрушительный характер аддикции прояв
ляется в том, что способ аддиктивной реализации 
из средства постепенно превращается в цель. От
влечение от сомнений и переживаний в трудных 
ситуациях периодически необходимо всем, но в 
случае аддиктивного поведения оно становится 
стилем жизни, в процессе которого человек оказы
вается в ловушке постоянного ухода от реальной 
действительности. Аддиктивная реализация заме
няет дружбу, любовь, другие виды активности. Она


