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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа, 55 с., таблиц 11, источников 49, 

приложений 8. 

Цель работы - изучение особенностей социальной адаптации подростков 

из неблагополучных семей.  

Проведено исследование уровня коммуникативных и организаторских 

способностей подростков из неблагополучных семей. С этой целью была 

использована социометрическая процедура, предложенная Д. Морено. 

Выявлено что у подростков данной группы не развиты коммуникативные и 

организаторские навыки, обнаружена недостаточность навыков 

конструктивного межличностного общения, группа характеризуется 

неблагополучием групповых межличностных отношений, что свидетельствует 

о недостаточной эффективности процесса социальной адаптации подростков. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

критерия Стьюдента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В последние годы в связи с изменениями 

социальной ситуации развития современного подростка существенно вырос 

интерес исследователей к проблеме социального развития подрастающего 

поколения. Подростки под влиянием родителей и педагогов развивают свой 

опыт социального поведения, учится строить отношения с близкими людьми, 

сверстниками, окружающей действительностью, усваивают моральные нормы. 

В разных видах деятельности эффективно происходит формирование и 

развитие способов сознательного управления собственным поведением, 

интерес к общественному окружению, активность и самостоятельность              

(Е.Н. Герасимова, Л.М. Кларина, И.Э. Куликовская, З.А. Михайлова,                   

А.Н. Поддьяков, Н.Б. Шумакова, и др.).  

Особого внимания в условиях современной социальной ситуации требует 

процесс социальной адаптации подростков из неблагополучных семей. 

Вопросы семейного воспитания, межличностные взаимоотношения в рамках 

семьи, их влияние на развитие личности, рассматриваются в работах 

Е.А.Аркина, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьева, Н.И.Лисиной и др. Особенности 

функционирования неблагополучных семей также представляют интерес для 

исследователей: Л.И. Божович, Т.А.Гурко, С.И.Голод, Д.Б. Эльконина. 

Отрицательное влияние специфики неблагополучной семьи на психическое, 

физическое и социальное здоровье подрастающего поколения изучается в 

работах В.И. Загвязинского, М.А. Ковальчук, Н.А. Леушкиной. Проблема 

социальной адаптации подростков из неблагополучных семей рассматривались 

в исследованиях  Е.И. Артамоновой,  Г.М. Андреевой,   В.Ф. Бородулиной,  

Н.П. Ивановой, А.В. Мудрика, Е.М. Таболовой. 

Особенности семейного взаимодействия в подобных семьях зачастую 

ведут к искажению процесса социализации и социальной адаптации личности 

подростка. Как следствие, многие подростки остаются без попечения родителей 
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и оказываются социально-реабилитационных центрах. Нарушения механизмов 

социальной адаптации подростков, оставшихся без попечения родителей, 

приводят к дисгармонизации отношений личности с социальной средой. Это 

проявляется в низком уровне социальной адаптации, дезадаптации, отставании 

в уровне физического, психического и интеллектуального развития. 

Полноценное формирование социальной адаптации подростков в условиях 

государственного попечения является весьма затруднительным. В рамках 

данного исследования предполагается разработать основные направления 

социальной адаптации подростков из неблагополучных семей в условиях 

социального центра. В этой связи считаем, что тематика данного исследования 

выступает в качестве актуальной проблемы современности. 

Наше видение данной проблемы и определило выбор темы дипломной 

работы: «Особенности социальной адаптации подростков из неблагополучных 

семей». 

Объект исследования: процесс социализации подростков. 

Предмет исследования: особенности социальной адаптации детей, 

воспитывающихся в неблагополучной семье. 

На основе сформулированной проблемы, определенных объекта и 

предмета исследования устанавливается цель исследования - исследовать 

особенности социальной адаптации подростков из неблагополучных семей. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что подростки из 

неблагополучных семей характеризуются более низким уровнем социальной 

адаптации в сравнении с ровесниками, которые воспитываются в 

благополучных семьях. 

Сформулированная цель исследования определяет его задачи: 

 - рассмотреть феномен социальной адаптации в психолого-

педагогической литературе; 

 - охарактеризовать психологические особенности подростков из 

неблагополучных семей; 
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- проанализировать и обобщить особенности психологического 

сопровождения социальной адаптации подростков из неблагополучных семей; 

 - выявить особенности социальной адаптации подростком из 

неблагополучных семей эмпирическим путем; 

 - предложить направления работы по повышению эффективности 

психологического сопровождения социальной адаптации подростков из 

неблагополучных семей. 

Решение поставленных задач осуществлялось с помощью следующих 

методов исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, 

социально-педагогической и научно-методической литературы по теме 

исследования; синтез, классификация, систематизация идей исследования. 

Эмпирические методы: анализ педагогической документации, наблюдение за 

детьми в процессе учебно-воспитательного процесса; количественный и 

качественный анализ результатов исследования. 

Методики исследования: 

- методика «Социометрия» Д. Морено, направленная на выявление  

социального статуса подростков в данном коллективе; 

- методика «Оценка коммуникативных склонностей» В.В. Синявский,    

В.А. Федорошин (КОС), направленная на выявление уровня коммуникативных 

навыков подростков. 

Выборку исследования составили дети подросткового возраста, 

посещающие занятия центра, всего в количестве 20 человек, из них 10 человек 

подростки из неблагополучных детей, состоящих на учете в СОП - 

экспериментальная группа. 10 человек -  подростки из благополучных семей - 

контрольная группа. 

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 

феномена социальной адаптации в психолого-педагогической науке, его 

сущности и основных характеристик, анализе неблагополучных семей как 

фактора социальной адаптации; изучении и обобщении особенностей 

социализации  и  формирования личности детей в  неблагополучной семье. 
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Практическая значимость исследования: выводы теоретического 

исследования и опытно-практической работы могут быть использованы 

педагогами, психологами и социальными работниками в работе с детьми 

подросткового возраста. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает в себя 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение, список 

использованной литературы и приложения. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

 

1.1 Феномен социальной адаптации как предмет психологического 

исследования 

 

 

В качестве основной цели социального и личностного развития детей 

рассматривается их успешная адаптация в социуме и формирование стремления 

к овладению содержанием окружающей среды. С течением времени 

происходит освоение нового социализированного уровня психо-

физиологических функций индивида с обновленными свойствами 

(вербальность, произвольность, опосредованность) и образование сложных 

психических новообразований. При этом, главным в рамках социальной 

детерминации внутреннего мира личности становится наличие объективных 

условий, действующих через интересы и потребности личности, которые 

сформированы на культурном и психологическом уровне [24].  

Психологическая категория адаптации относится к числу наиболее общих, 

определяющих связь живого организма со средой. Введенное в 1865 году 

Аубертом для обозначения изменения чувствительности при длительном 

воздействии адекватного раздражителя, данное понятие стало одним из 

центральных понятий в науках о жизни. В наиболее общем виде адаптацию 

определяют как «приспособление, необходимое для успешного существования 

в определённых условиях». Специфику адаптации человека большинство 

авторов усматривает в возможности активного сознательного воздействия на 

среду. По сравнению с различными видами животных адаптационные 

возможности человека, имеющего биологическую  и развитую социальную базу, 

определяются наиболее широким спектром «гибких звеньев» [12, c. 74]. 
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Современный взгляд на природу адаптации предполагает рассмотрение её 

как непрерывного процесса, непрекращающегося ни на одно мгновение от 

момента рождения до момента смерти. Эта непрерывность обусловлена в 

первую очередь изменчивостью самого организма, и конечно, изменчивостью 

внешней среды. Процесс адаптации с диалектических позиций весьма 

противоречив: организм, с одной стороны, стремится достичь согласованности 

со средой, а с другой - сохранить некоторую рассогласованность с ней, которая 

бы обеспечивала тренируемость защитных механизмов. 

Рассмотрев педагогические труды Н.М. Аксариной, Л.В. Белкиной,             

Н.В. Ивановой, О.Ю. Люленковой, М.В. Святогоровой и других, можно 

обобщить содержание понятие адаптации - это процесс приспособления 

организма к новым социальным условиям, взаимодействие с социальной 

средой, усвоение норм и правил среды, своей роли в ней.  

Социально-психологическая адаптация осуществляется на разных уровнях:      

общества, малой группы, непосредственного социального окружения, личностной 

адаптированности. Социально-психологическая адаптированность личности 

неразрывно связана с социальной адаптацией, которая является одновременно 

и условием и показателем её успешности. 

Социально-психологическим содержанием адаптации является сближение 

целей и ценностных ориентации группы и входящего в неё индивида, усвоение 

им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру 

группы, что осуществляется в непрерывном процессе, в котором 

вырабатываются способы взаимодействия с различными элементами 

социальной среды. 

По мнению Ю.А. Александровского, психологическая (психическая) 

адаптация является результатом деятельности целостной системы, активность 

которой обусловлена взаимодействием различных компонентов, которое 

порождает существенно новые интегративные качества, не присущие каждому 

компоненту в отдельности вне системы. Состояние адаптации  и есть результат 

подобного взаимодействия. Это состояние, обеспечивающее эффективную 
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деятельность личности и позволяющее адекватно и оперативно противостоять 

разнообразным социальным факторам, одновременно воздействуя на них. 

Процессы адаптации направлены на сохранение равновесия внутри организма и 

между организмом и средой. Как процессы управления, они связаны не только с 

самосохранением функционального уровня саморегулирующейся системы в 

адекватных и неадекватных условиях среды, но и с выбором функциональной 

стратегии, обеспечивающей выполнение главной цели [1].  

Эффективность процесса социального развития, и как результата, 

достижения эффекта социальной адаптации, во многом зависит от имеющихся 

у человека ресурсов - социальных умений и способностей, совокупность 

которых предоставляет подростку возможность выбрать наиболее оптимальный 

способ реагирования в различных социальных ситуациях [19].  

В качестве социальных умений личности исследователями 

рассматриваются следующие: 

- умение устанавливать контакт с собеседником в ситуации 

коммуникационного взаимодействия. Включает умение слушать собеседника, 

договариваться, задавать вопросы, адекватно излагать просьбы, просить о 

помощи, представлять собственную точку зрения на доступном для 

собеседника уровне; 

- умение реализовывать адекватные способы поведения: осознавать и 

выражать собственные желания, эмоции и чувства (негативные и позитивные), 

корректно предъявлять требования к окружающим, эффективно разрешать 

возникающие трудности коммуникационного характера [43]. 

К социальным способностям относятся: 

- позитивное самовосприятие, или положительный «Я» - образ. Он 

предполагает доверие к себе, то есть чувство уверенности в эффективном и 

соответствующем ситуации поведении. Социально уверенный подросток верит 

в то, что он будет действовать успешно и правильно, добьется положительного 

результата при решении трудных задач. Если подросток доверяет себе, то в его 
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действиях проявляется уверенность как стремление к достижению 

положительного результата; 

- способность к восприятию другого человека, что предполагает внимание, 

интерес к нему; умение видеть, слышать, чувствовать другого, понимать его, 

проявление эмпатии, сопереживания. 

Социальные способности служат мотивационными предпосылками к 

успешному взаимодействию с другими людьми, а социальные умения и навыки 

определяют готовность к действию. Высокий уровень сформированности 

социальных умений в совокупности с развитыми социальными способности 

позволяет подростку чувствовать себя уверенным во взаимодействии как с 

ровесниками, так и со взрослыми [13]. 

Учитывая индивидуальные и возрастные особенности, зная механизмы 

социального становления подростка, мы может выделить условия, которые 

необходимы для его социального развития, формирования у него 

определенного уровня социальной компетентности. Среди условий наиболее 

значимыми с наших позиций являются: 

- целенаправленная деятельность образовательного учреждения в этом 

направлении; 

- единое пространство развития подростка, как на уровне конкретного 

учреждения, так и при включении в него различных субъектов социального 

окружения, обеспечивающих функционирование учреждения как открытой 

образовательной системы; 

- непосредственная разнообразная деятельность подростка - свободная или 

специально организованная, собственная или совместная со значимыми для 

него людьми, которая рассматривается как способ проявления активности и 

инициативности подростка в системе социальных отношений, как возможность 

определить свое место среди других людей. 

Понятие личности тесно связывается с понятием «социализации», 

основными институтами формирования которой являются семья, школа, 

различного рода неформальные объединения, производственные коллективы. 
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Включение человека в разнообразные социальные общности способно привести 

к необходимости социально и активно ориентироваться в противоречивых 

социальных ситуациях. Ввиду этого, социализация представляет собой процесс 

и результат усвоения активного воспроизведения индивидом социального 

опыта. На его основе и осуществляется социальное и личностное развитие. 

В качестве показателей эффективности процесса социализации выступает 

формирование у индивида социальной уверенности. Понятие социальной 

уверенность объединяет в себе такие понятия как самоутверждение, вера в себя, 

доверие к себе, социальные навыки и умения, способности к творчеству. 

Наличие у подростка социальной уверенности способствует адекватному 

отношению к различного рода ситуациям, как негативным, так и позитивным, 

адекватному восприятию собственного опыта неудач и успехов. Таким 

образом, можем обобщить, что социальная уверенность является осознанным 

способом гармонично взаимодействовать с самим собой, с другими людьми, с 

социумом и применяется на основании познания личностью положительного 

социального опыта, полученного в процессе предшествующей деятельности. 

Социальная уверенность основывается на положительной «Я-концепции», 

которая возникает у человека в ходе социального взаимодействия как результат 

психического развития и является относительно устойчивым, но подверженным 

внутренним изменениям, психическим приобретением [25, c.46]. 

Социальная неуверенность у детей проявляется в неумении эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми, с самим собой. Это может 

выражаться в наличии склонности непродуктивным стилям взаимодействия, то 

есть в предрасположенности к неэффективным контактам с окружающими. 

Данная предрасположенность способна блокировать раскрытие потенциала 

личности подростка, препятствовать достижению успеха в различных видах 

совместной деятельности и конкретных коммуникативных ситуациях. 

Проявляться подобный стиль взаимодействия может в виде «избегающей» или 

«подавляющей» стратегии поведения человека. Отсутствие умения 

взаимодействовать с самим собой выражается в отсутствии уверенности в себе, 
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низкой самооценке, неумении правильно преподнести собственную 

индивидуальность, найти свое место в социуме. Важную роль в социальной 

уверенности играет позитивный социальный опыт, который заключается в том, 

что подросток адекватно осознает свои социальные возможности. Наличие 

такого социального опыта способствует эффективному обеспечению 

поступательного развития личности, эффективному взаимодействию с 

социумом, качественным изменениям социальной позиции в лучшую сторону. 

Обратный эффект оказывает негативный социальный опыт, который базируется 

на переживании несостоятельности собственного «Я» и способствует 

деградации личности, проявлениям асоциального поведения, снижает уровень 

развития активности личности. Таким образом, можем отметить, что овладение 

подростком социального опыта действий и отношений, осознание себя и своей 

роли в обществе, готовность к ответственным действиям накладывает весьма 

значительный отпечаток на представление о себе, формирование образа «Я» и 

отношение к себе. [43, c.57]. 

 

 

1.2 Психологические характеристики подростков из неблагополучных 

семей 

 

 

На всех стадиях социализации воздействие общества на личность 

осуществляется или непосредственно, или через группу, но сам набор средств 

воздействия можно свести к следующему - это нормы, ценности и знаки. 

Иными словами, можно сказать, что общество и группа передают становящейся 

личности некоторую систему норм и ценностей посредством знаков. Те 

конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и 

ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами социального 

опыта, получили название институтов социализации. Выявление их роли в 
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процессе социализации опирается на общий социологический анализ роли 

социальных институтов в обществе [20]. 

Семья во все времена рассматривалась в качестве основного и важнейшего 

института социализации. В рамках семейного взаимодействия между членами 

семьи ребенок начинает усваивать нравственные ценности, получает первые 

умения общаться с людьми, принимает на себя первые социальные роли и 

учится соблюдать основные моральные нормы. В этой связи очень важным 

является стиль межличностного взаимодействия между членами семьи в 

системе «родители - дети». Несмотря на то, что современная семья не может 

претендовать на ту роль, которую она играла в традиционных обществах 

(увеличение числа разводов, малодетность, ослабление традиционной позиции 

отца, трудовая занятость женщины), ее роль в процессе социализации все же 

остается весьма значимой [24, с. 105]. 

На сегодняшний день в нашей стране присутствует значительное 

количество семей, которые испытывают определенные трудности социального, 

экономического и психологического характера и относятся к категории 

«неблагополучных».  В контексте выявления причин современного семейного 

неблагополучия можно отметить отсутствие какой-либо четкой их 

классификации, поскольку проблемы, обусловливающие неблагополучие, как 

правило, взаимосвязаны между собой. 

Зачастую, наличие в семье социальной и экономической нестабильности и 

неустроенности держит родителей в состоянии постоянного психологического 

напряжения, которое в результате находит выход в провоцирование семейного 

конфликта, обострение супружеского и детско-родительского взаимодействия, 

что отрицательно влияет на  эмоциональное и психическое развитие детей в 

семье. Однако, данный фактор в контексте семейного неблагополучия не 

является основным, он влияет на отношения в семье не прямо, а опосредованно 

- через желание родителей сохранить общность семьи и ее эмоционально 

благополучный микроклимат даже при условии материального недостатка. 
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Ведь не все семьи, испытывающие денежные затруднения переходят в 

категорию неблагополучных  [32]. 

Дефицит доверительных отношений в семье, занятость родителей, их 

психолого-педагогическая некомпетентность приводят к появлению новых 

явлений в детско-родительских отношениях, фрагментарно изученных в науке: 

психологическая зависимость от родителей, феномен «скрытого» социального 

сиротства, распространенных в семьях, благополучных в социально-

экономическом плане, но составляющих «группу риска» - в психолого-

педагогическом [14, с.51]. 

Семейное неблагополучие оказывает мощнейшее влияние на негативное 

развитие личности подростка, приводя к различным личностным деформациям: 

от социального инфантилизма, различного рода зависимостей - до 

асоциального поведения. Таким образом, семейное неблагополучие является 

одной их острейших социально-психологических проблем любого общества, 

решение которой связывается с вопросами государственной безопасности.  

В контексте данного исследования семейное неблагополучие будет 

рассматриваться нами в качестве самостоятельного феномен социального и 

психологического характера, подразумевающего наличие комплекса причин, 

связанных с нарушением выполнения воспитательной функции семьи. Наличие 

данного феномена в каждом конкретном случае оказывает существенное 

влияние на личностное и эмоциональное развитие подростка, вызывая 

определенные деформации личности и зачастую приводя к проявлениям 

девиантного поведения. 

Среди внешне неблагополучных семей наиболее распространенными 

являются те, в которых один или несколько членов зависимы от употребления 

психоактивных веществ (алкоголя). Взрослые члены такой семьи, как правило, 

социально и духовно деградируют. Жизнь детей в подобной семейной 

атмосфере становится невыносимой, превращает их в социальных сирот при 

живых родителях [18, с. 108]. 
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Существенными последствиями процесса воспитания и взросления в 

«алкогольной» семье являются следующие: 

- у подростка постепенно формируется уверенность в том, что не только 

его семья, но и весь окружающий миру не заслуживает доверия и является 

небезопасным; 

- дети вынуждены скрывать свои истинные чувства и переживания, чтобы 

быть принятыми взрослыми; не осознают своих чувств, не знают, в чем их 

причина и что делать с этим, но именно сообразно с ними они строят свою 

жизнь, отношения с другими людьми, с алкоголем и наркотиками; 

- по мере взросления осуществляется перенос подростковых «душевных 

ран» и пережитого опыта в реальную взрослую жизнь. Зачастую это 

выражается в повторении «пути» родителей – алкогольной зависимости. 

- подросток очень чутко чувствует демонстрацию родительского 

эмоционального отвержения, поэтому старается соответствовать ожиданиями 

родителей, не допускать ошибок и находясь в постоянном напряжении, 

связанном с ожиданием родительского одобрения; 

- дети, особенно старшие в семье, вынужденно берут на себя 

ответственность за поведение их родителей; 

- родители могут не воспринимать подростка как отдельное существо, 

обладающее собственной ценностью, считают, что подросток должен 

чувствовать, выглядеть и делать то же, что и они; 

- самооценка родителей может зависеть от подростка, родители могут относиться к 

нему, как к равному, не давая ему возможности быть ребенком  [9]. 

Конфликтная семья - еще один вид проявления семейного неблагополучия. 

Особенности подобной семьи состоят в постоянном столкновении намерений и 

действий членов семьи, в результате чего в семье возникает эмоциональное 

напряжение хронического характера. Зачастую подросток оказывается «между 

двух огней» в качестве орудия разрешения спора, когда родители всячески 

пытаются перетянуть подростка на свою сторону. Ситуация постоянного 

напряжения провоцирует фрустрацию потребности в безопасности, происходит 
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формирование личностной беспомощности подростка. Если подобные 

отношения длятся длительное время, то у подростка постепенно формируется 

идентичная родительской семье  модель семейных взаимоотношений, т.е. во 

взрослой жизни его отношения в супружеской семье могут развиваться по 

сценарию родительской семьи, отношения в которой характеризуются 

неуважением, эмоциональной отстраненностью,  демонстрацией конфликтного 

поведения [44]. 

Дети из неблагополучных семей также достаточно часто испытывают на 

себе проявления эмоционального отвержения со стороны родителей. Это одна 

из форм детско-родительских взаимоотношений, в проблемной и 

дисгармоничной семье. Выражается в открытом проявлении враждебности со 

стороны «близких» взрослых. В результате отвергаемый подросток 

отказывается от своей личности, своего сущностного «Я», становится излишне 

автономным (Н. Штирман), неуверенным, тревожным, низко себя 

оценивающим, эмоционально неустойчивым, непослушным, агрессивным;  

снижается его интеллект и творческие способности (А. Болдуин). Отвергаемый 

подросток переживает фрустрационные состояния, обусловленные 

блокированием природной потребности в привязанности, принадлежности и 

любви (К. Хорни, Э. Фромм, А. Маслоу). Эти переживания обусловливают, в 

свою очередь, деформации личностного развития. Анализ исследований по 

данной проблематике позволяет отметить, что наличие проявлений в семье 

эмоционального отвержения по отношению к подростку деструктивно влияют 

на особенности его личностного и эмоционального развития. В качестве 

формируемых личностных девиаций в подобной ситуации воспитания 

выступают: наличие заниженной самооценки, не сформированная 

познавательная активность и мотивация к учению, отсутствие ярко выраженной 

познавательной потребности, формирование эмоционального дискомфорта в 

семейном взаимодействии. Также подростки, воспитывающиеся в таких семьях, 

демонстрируют, как правило, агрессивное поведение в ситуациях фрустрации и 

склонность к проявлениям неустойчивого эмоционального состояния [26]. 
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Психолого-педагогическая литература на сегодняшний день располагает 

достаточно широким спектром исследований по теме влияния дисгармоничного 

семейного воспитания на особенности развития личности современных детей. 

В большей степени подобное влияние является наиболее выраженным в 

контексте подросткового возраста, поскольку дети именно этого возраста 

оказываются наиболее подверженными влияниям от окружающих. Перечислим 

наиболее характерные проявления неблагополучия в рамках семейного 

взаимодействия между родителями и подростком: 

- недостаточное эмоциональное принятие подростка, проявления 

эмоционального отверждения; 

- отсутствие родительской сплоченности и наличие кардинальных 

разногласий между родителями по вопросам воспитания; 

- наличие существенных противоречий и постоянных конфликтов с 

подростком; непоследовательность родителей во взаимодействии с подростком; 

- чрезмерный родительский контроль, либо его полное отсутствие; 

излишне жесткие санкции в случае неповиновения; 

- наличие ограничений в жизненно необходимых аспектах 

жизнедеятельности подростка; 

- игнорирование потребностей подростка, либо их чрезмерное и излишнее 

удовлетворение [37]. 

Деструктивное влияние различных типов родительского отношения на 

развитие личности подростка является очевидным. Особого внимания 

заслуживают такие типы родительского отношения, как диктат и опека. 

Являясь полярными, они, тем не менее, способны привести к единому 

результату: по мере взросления подросток утрачивает способность, а главное, 

желание к проявлению инициативы и самостоятельности, не имеет «права 

голоса» касательно решения вопросов, как относительно себя, так и семьи в 

целом [12]. 

Подростки, воспитывающиеся в семье с родительским отношением 

«опекаемого» отличаются, в первую очередь, формированием неадекватной 
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самооценки. Она может быть как завышенной, так и заниженной, хотя на 

данном возрастном этапе уже должно происходить адекватное восприятие 

собственной личности. Наличие чрезмерной опеки и внешней заботы 

реализация данного типа внутрисемейного взаимодействия  приводит к 

разнообразным негативным последствиям  в личностном развитии подростка. 

Это склонность подростка преувеличивать свою значимость, с одной стороны. 

Обратной стороной медали данного типа взаимодействия выступает задержка 

этапа социальной зрелости подростка, проявления беспомощности и 

тревожности ввиду полной зависимости о родителей, наличие завышенного 

уровня притязаний. При этом, отмечается отсутствие эффективных попыток 

самостоятельно решать возникающие трудности в случае их возникновения. По 

данным психологических наблюдений именно у данной категории  подростков 

наблюдается наибольшее число срывов [20].  

Особенности авторитарного родительского отношения к подростку также 

откладывают существенный отпечаток на развитие личности подростка: 

большинство опрошенных подростков отличаются неадекватно заниженной 

самооценкой. Сломленное родителями сопротивление детей, ломает многие 

ценные качества личности: самостоятельность, инициативность, веру в себя, 

чувство собственного достоинства. Многие не ждут положительного 

отношения, одобрения и поддержки со стороны окружающих, саморуководство 

таких детей низкое, они не интересны самим себе, что приводит к непринятию 

себя и своих качеств. 

Стратегия невмешательства со стороны родителей провоцирует у 

подростка формирование эмоционального отчуждения, причем, не только от 

родителей, но и зачастую от других окружающих подростка людей. Подросток, 

который в свое время недополучил необходимое количество заботы и любви со 

стороны родителей и близких людей, по мере взросления все острее ощущает 

одиночество, излишнюю подозрительность, недоверчивость к людям. 

Самооценка таких подростков, как правило, занижена, уровень притязаний 
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также не адекватен и характеризуется наличием сомнений в своих силах и 

недовольством собой [8]. 

Неустойчивый тип родительского отношения к детям содействует 

формированию таких черт характера у подростка, как упрямство, неуверенность в себе, 

тревожность, неустойчивая самооценка, и неустойчивый уровень притязаний. Родители 

воспринимают своего подростка как собственность, что приводит у него к появлению 

чувства «малоценности» [10, с. 136]. 

Таким образом, обобщив выше изложенное, можем отметить следующее. 

Подростки, воспитывающиеся в неблагополучной семье, характеризуются 

специфическими личностными и психологическими особенностями, которые 

проявляются в проблемном характере эмоционального и психофизического 

развития, возникновении проблем в контексте усвоения нравственных 

ценностей и социальных норм. При этом, подростки характеризуются низким 

уровнем личностной обособленности, что делает их уязвимыми и зависимыми 

от мнения их ближайшего социального окружения.  

Также для подростков из неблагополучной семьи характерным является 

наличие проблем, которые затрудняют процесс их социализации: трудности в 

установлении доверительного взаимодействия с родителями и значимыми 

взрослыми, недостаточный уровень сформированности коммуникативных 

навыков, отсутствие сформированной культуры проведения досуга, наличие 

трудностей в процессе собственного жизненного самоопределения. Наличие 

проблем у данной категории детей и важности данного возрастного этапа в 

контексте их дальнейшего самоопределения и социальной адаптации в 

обществе свидетельствует о необходимости оказания им своевременной 

психолого-педагогической помощи.  
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1.3 Особенности психологического сопровождения социальной адаптации 

подростков из неблагополучных семей 

 

 

Термин «психолого-педагогическое сопровождение»  достаточно  часто  

встречается в современной педагогической  и психологической научной 

литературе, однако на сегодняшний день среди исследователей нет 

однозначного понимания сущности данной стратегии. Изучив литературу, 

посвящённую изучению данного феномена, на наш взгляд, можно выделить 

следующие подходы в понимании дефиниции «психолого-педагогическое 

сопровождение» [28, с. 105]. 

1. Как стратегию деятельности педагога и педагогического сообщества, 

направленное на обеспечение эффективного взаимодействия учащихся с 

социальной средой, оказание профилактической помощи в различных 

ситуациях жизненного выбора, создание условий для успешной социальной и 

профессиональной адаптации, повышения социальной активности, содействие 

личному росту и определению воспитанником своего собственного жизненного 

и профессионального маршрута. (Е.А. Александрова, М. Р. Битянова,             

Г.И. Симонова, С.В. Сильченкова, Г.В. Пичугина и др.). 

2. Как процесс взаимодействия педагога и воспитанника, на основе 

прогнозирования перспектив его (воспитанника) поведения в определенных 

проблемных ситуациях. Педагог, выступающий в роли «дружеского плеча» 

должен мягко, ненавязчиво научить воспитанника-друга находить способы 

самостоятельно и с наименьшими потерями разрешать  проблемы  

профессионального, личностного, коммуникативного, образовательного 

характера. (Е.Н. Борисенко, Л.Н. Бережнова, Н.В. Боботкова, В.И. Богословский и др.). 

3. Как метод, который позволяет создать условия для принятия воспитанником 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Что, в свою очередь, 

требует четкой постановки целей всего образовательного процесса (Л.А. Новоселова,         

Р.А. Касимов,  Т.В. Солодовникова и другие) 
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4. Как образовательную технологию, которая представляет собой 

определенную систему действий, обеспечивающей гарантированный 

результат, максимальное развитие возможностей и личностного потенциала 

обучающихся. (Е.И. Казакова, Т.В. Комарова, Н.Ю. Зудина и другие) [9]. 

На наш взгляд, психолого-педагогическое сопровождение - это заранее 

спланированный тип психолого-педагогической деятельности всех субъектов 

сферы образования, направленный на обеспечение эффективного 

взаимодействия учащихся с социальной средой, оказание профилактической 

помощи в различных ситуациях жизненного выбора, создание условий для 

успешной социальной адаптации, повышения социальной активности, 

содействие личному росту и определению воспитанником своего собственного 

жизненного маршрута [10]. 

Социально-педагогическое сопровождение, по мнению М.И. Рожкова, 

определяется как компонент социально-педагогической деятельности, задачей 

которой является содействие в преодолении трудностей социализации, 

возникающих проблем отношений с окружающей социальной средой. Термин 

«социально-педагогическое сопровождение» в современной научной литературе еще 

не получил достаточно широкого распространения. Гораздо активнее используются 

понятия педагогическое, психологическое и психолого-педагогическое 

сопровождение [11, c.57]. 

Анализ изученной литературы показывает, что под сопровождением 

понимается особый вид взаимодействия, целевым назначением которого выступает 

научение субъекта развития искусству предупреждения и решения проблем 

наиболее позитивным для развития методом. Сформулированы основополагающие 

организационные принципы сопровождения: 

- комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы 

развития подростка; 

- равнозначность программ сопровождения подростка в проблемной ситуации 

и программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

- гарантия непрерывного сопровождения развития подростка в 
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образовательном процессе; 

- специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях 

находятся «на стороне подростка», защищая его интересы и права [12, с. 58]. 

Данные принципы обуславливают необходимость сопровождать, а не 

направлять развитие подростка. Из всех возможных методов решения 

проблемы эффективнее тот, в котором актуализирован личностный потенциал 

развития подростка, его желание изменить ситуацию к лучшему, обеспечена 

поддержка значимого для него окружения. Сопровождать развитие подростка - 

это не значит решать проблемы за детей, это означает вместе с самим подростком, 

его родителями, педагогами, ближайшим дружеским окружением учиться 

находить выход из самых сложных ситуаций. Сопровождение - это 

педагогический метод, направленный на обучение подростка новым моделям 

взаимодействия с собой и миром [11]. 

Основа любой технологии сопровождения состоит в усилении позитивных 

факторов развития подростка и нейтрализации негативных, именно поэтому для 

специалистов системы сопровождения характерно стремление участвовать в 

процессах социально-педагогических преобразований. Интересным, на наш взгляд, 

представляется подход к проблеме сопровождения В.Ю. Ромайкина. В своем 

исследовании автор рассматривает сопровождение «как процесс, содержащий 

комплекс целенаправленных психолого-педагогических действий, обеспечивающих 

включенность подростка в различные события и стимулирующих его развитие 

на основе рефлексии происходящего» [30, с.102]. 

Наиболее последовательно понимание сопровождения представлено в работах 

М.Р. Битяновой, Е.А. Козыревой. В этих работах сопровождение рассматривается 

как система профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на 

создание условий для позитивного развития отношений детей и взрослых школьной 

образовательной ситуации [26]. 

На уровне всеобщего сопровождение представляет собой непосредственное 

и опосредованное воздействие социальных объектов друг на друга в условиях 

социума с целью гармонизации отношений индивидов, участвующих во 
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взаимодействии с этим социумом в определенном пространстве и времени. В 

процессе такого взаимодействия осуществляется развитие личности подростка на 

его жизненном пути. Такое сопровождение может носить различный характер, 

которое в каждом конкретном случае определяется категорией отдельное, 

отмечает исследователь. 

Спецификой отдельного уровня является сопровождение детей из 

неблагополучных семей, которое несет в себе черты социального взаимодействия, 

но вместе с тем имеющую особенность, проявляющуюся в специфике функций 

окружающих человека других людей. На единичном уровне данный процесс 

осуществляется в целях гармонизации взаимодействия детей и молодежи с 

окружающей средой, осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. В 

нашем случае целью психолого-педагогического сопровождения на данном уровне - 

является обеспечение личностного роста учащегося из неблагополучной семьи и 

повышение его адаптивных возможностей [17]. 

Рожков М.И под психолого-педагогическим сопровождением понимает 

процесс, содержащий комплекс целенаправленных последовательных 

психолого-педагогических действий, помогающих человеку понять 

возникающую жизненную ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на 

основе рефлексии происходящего.  

Анализируя основные подходы к пониманию сопровождения вообще и 

психолого-педагогического сопровождения в частности, мы приходим к выводу о 

неоднозначности понимания исследователей данной проблемы. Мы видим, что 

проблема сопровождения достаточно многоаспектна и может быть рассмотрена в 

следующих значениях: как система педагогических действий; как комплекс мер 

различного характера; как определенный процесс, имеющий конкретную цель и 

задачи; как педагогическая технология [6]. 

Принципы процесса психолого-педагогического сопровождения учащихся 

из неблагополучных семей есть определенная  система  исходных  требований,  

выполнение  которых обеспечивает необходимую эффективность в достижении 

целей, определяет общее направление, содержание, совокупность и логику 
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применяемых средств реализации определенных условий. М.И. Рожковым,   

А.Л. Уманским выделяются следующие принципы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся из неблагополучных семей. 

1. Принцип персонификации - педагог ориентируется на конкретную 

личность подростка, учитывает его стремления и потенциалы, интересы и 

возможности, выявляет способности учащихся в том или ином виде 

деятельности. Условиями реализации принципа персонификации являются: 

- определение персональной стратегии и тактики психолого-

педагогического сопровождения, адекватной потребностям каждого объекта; 

- осуществление мониторинга изменений в психическом и социальном 

развитии каждого молодого человека; 

- выбор специальных средств психолого-педагогического влияния на 

каждого молодого человека; 

- учет индивидуальных качеств учащихся из неблагополучных семей, их 

сущностных сфер при выборе средств психолого-педагогического влияния; 

- предоставление возможности молодым людям для самостоятельного 

выбора способов решения своих проблем. 

2. Принцип бинарности - в рамках деятельности важным является 

сочетание психолого-педагогического воздействия и активности учащегося. 

Психолог должен быть личностно значим для подростков из неблагополучных 

семей, ориентирован на их интересы и способности. 

3. Принцип опосредованного влияния -деятельность  педагога заключается 

в активизации ресурсов учащегося из неблагополучных семей, его инициативу 

в деятельности, подросток осуществляет собственный выбор участия, своей 

роли в выбранной деятельности. Важно, чтобы сам учащийся стремился к 

формированию в себе активной жизненной позиции, а любое воздействие 

педагога должно способствовать формированию позитивных навыков. 

4. Принцип самореализации учащихся в деятельности - подросток осознает 

цели своего участия, значение реализации собственного потенциала для 

формирования личностного роста, осознает себя, свое «Я» в деятельности 
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группы, коллектива. Совместно с учащимся педагог планирует дальнейшую 

работу в выбранном направлении, определяет перспективы. 

5. Принцип включенности учащихся из неблагополучных семей в 

личностно-значимые  и социально-значимые отношения - включаясь в ту или 

иную деятельность, учащийся ориентирован не только на себя, но и на группу, 

принимает ее традиции, опыт, особенности взаимодействия. В совместной 

деятельности, ребята приобретают новые знания, опыт, осваивают новые 

социальные роли, приобретают новые личностные качества [32]. 

На основе вышеизложенных теоретических оснований модель психолого-

педагогического сопровождения учащихся из неблагополучных семей включает 

в себя следующие взаимодополняющие этапы:  

- этап диагностики;  

- этап самоопределения;  

- этап подготовки учащихся;  

- этап самореализации учащихся в деятельности;  

- этап последействия [30]. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по 

проблеме исследования позволяет сделать следующие выводы. 

В качестве основной цели социального и личностного развития детей 

рассматривается их успешная адаптация в социуме и формирование стремления 

к овладению содержанием окружающей среды. Социально-психологическая 

адаптация осуществляется на разных уровнях - общества, малой группы, 

непосредственного социального окружения, личностной адаптированности.  

В качестве наиболее важного фактора успешной социальной адаптации 

современных подростков является фактор семейного благополучия. Дети, 

воспитывающиеся в неблагополучной семье, характеризуются специфическими 

личностными и психологическими особенностями, которые проявляются в 

проблемном характере эмоционального и психофизического развития, 

возникновении проблем в контексте усвоения нравственных ценностей и 

социальных норм. При этом, подростки характеризуются низким уровнем 
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личностной обособленности, что делает их уязвимыми и зависимыми от мнения 

их ближайшего социального окружения.  

Также для подростков из неблагополучной семьи характерным является 

наличие проблем, которые затрудняют процесс их социализации: трудности в 

установлении доверительного взаимодействия с родителями и значимыми 

взрослыми, недостаточный уровень сформированности коммуникативных 

навыков, отсутствие сформированной культуры проведения досуга, наличие 

трудностей в процессе собственного жизненного самоопределения. Наличие 

проблем у данной категории детей и важности данного возрастного этапа в 

контексте их дальнейшего самоопределения и социальной адаптации в 

обществе свидетельствует о необходимости оказания им своевременной 

психолого-педагогической помощи. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

 

2.1 Этапы и методы исследования 

 

 

Эмпирическое исследование проводилось на базе КГБУ СО Центр семьи. 

Целью деятельности Центра является развитие содержания деятельности 

Центра, способствующей ранней профилактике семейного неблагополучия, 

социальной и реабилитационной адаптации несовершеннолетних, повышению 

качества, оперативности и доступности социальных услуг, оказываемых семье 

и детям. 

Комплексная и системная помощь детям и семьям организуется Центром в 

тесном взаимодействии с другими службами и ведомствами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. Такой подход базируется на 

работе с семьёй по месту жительства, систематическом патронаже, т. е. 

наблюдение, изучение и анализ условий жизни семей и оказание им 

комплексной помощи. 

Основной контингент воспитанников центра  дети, семей «группы риса», 

дети из малообеспеченных, многодетных семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, семей в социально опасном положении. Дети, 

нуждающиеся в своевременной социальной реабилитации и адаптации. 

Целью опытно-практической работы было выявление особенностей 

социальной адаптации подростков из неблагополучных семей. Выбор методов 

основан на мнении о том, что одними из основных показателей успешной 

социальной адаптации подростков является высокий уровень социального 

статуса подростка в коллективе и сформированные у него на должном уровне 

коммуникативные навыки и умения. 

Исследование проводилось в групповом режиме.  
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Методики исследования: 

- методика «Социометрия» Д. Морено, направленная на выявление  

социального статуса подростков в данном коллективе; 

- методика «Оценка коммуникативных склонностей» В.В. Синявский,    

В.А. Федорошин (КОС), направленная на выявление уровня коммуникативных 

навыков подростков. 

Выборку исследования составили дети подросткового возраста, 

посещающие занятия центра, всего в количестве 20 человек, из них 10 человек - 

подростки из неблагополучных детей, состоящих на учете в СОП - 

экспериментальная группа. 10 человек - подростки из благополучных семей - 

контрольная группа. Возраст испытуемых 13-14 лет. В состав 

экспериментальной группы вошли подростки из неблагополучных семей, 

проживающих в Центре на протяжении 1-3 лет. 

Итак, исследование было спланировано следующим образом: 

1 этап - выявление социального статуса подростков в коллективе; 

2 этап - выявление уровня коммуникативных и организаторских 

способностей подростков; 

3 этап - анализ, обработка, интерпретация итогов исследования. 

Для определения особенностей межличностного общения в подростковом  

возрасте и выявления социального статуса в группе испытуемых, нами 

использовалась социометрическая процедура, предложенная Д. Морено. 

Описание методики, инструкция для испытуемых и ход проведения размещены 

в приложении 1. 

Обработка результатов социометрического изучения группы 

осуществлялась в соответствии со следующими диагностическими 

показателями: социометрический статус подростка в системе межличностных 

отношений, уровень благополучия взаимоотношений (УБВ).  

Для выявления уровня коммуникативных способностей подростков нами 

использовалась методика «Оценка коммуникативных и организаторских 

склонностей», предоставленная в приложении 2.  
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При обработке результатов мы сопоставляли ответы испытуемых с 

дешифратором и подсчитывали количество совпадений отдельно по 

коммуникативным и организаторским склонностям. Затем вычислялись 

оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских (Ко) 

склонностей как отношения количества совпадающих ответов по 

коммуникативным склонностям (Кк) и организаторским склонностям (Ко) к 

максимально возможному числу совпадений (20). Для качественной оценки 

результатов необходимо сопоставить полученные коэффициенты со 

шкальными оценками, описание предоставлено в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 

 

кк ко Шкальная оценка 

0,10 - 0,45 0,20 - 0,55 1 

0,45 - 0,55 0,56 - 0,65 2 

0,56 - 0,65 0,66 - 0,70 3 

0,66 - 0,75 0,71 - 0,80 4 

0,76 - 1,00 0,81 - 1,00 5 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Рассмотрим результаты проведенной диагностической работы. 

Данные, полученные в ходе социометрического эксперимента, 

зафиксированы нами в матрице выбора. В результате анализа полученных 

данных мы сформировали сводную таблицу, в которых указано количество 

выборов, полученных каждым подростком в каждой группе испытуемых и 
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соответствующий социометрический статус. Результаты предоставлены в 

таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 

Социальные статусы подростков в экспериментальной и контрольной группах 

Социальные статусы 

подростков 

Констатирующий этап исследования 

Экспериментальная группа 
Контрольная 

группа 

Кол-во детей в % Кол-во детей 
в 

% 

Лидеры 1 10 4 40 

Предпочитаемые 2 20 5 50 

Пренебрегаемые 3 30 1 10 

Отверженные 4 40 0 - 

 

 

В экспериментальной группе подростков из неблагополучных семей 

межличностные отношения характеризуются следующими диагностическими 

показателями: социальный статус «лидеры» выявлен только у одного 

человека, 10% испытуемых, статус «предпочитаемые» выявлен у 20% 

подростков из неблагополучных семей. Большинство подростков в ходе 

диагностики показали принадлежность к статусам пренебрегаемых и 

отверженных. Пренебрегаемые -30 % подростков, «отверженные» - 40%. 

В контрольной группе подростков из благополучных семей 

межличностные отношения характеризуются следующими диагностическими 

показателями: «лидеры» - 40%, «предпочитаемые» - 50%, «пренебрегаемые» - 

10 %. Отметим, что в контрольной группе подростки с социальным статусом 

«отверженные» отсутствуют. Результаты предоставлены на рисунке 2.1.  
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Итак, видим, что по результатам проведения методики социометрии в 

экспериментальной группе выявлены гораздо более низкие результаты, чем в 

контрольной группе. Количество детей со статусом «лидер» в 

экспериментальной группе в четыре раза ниже, чем в контрольной группе. А 

количество отверженных и пренебрегаемых подростков, наоборот, 

существенно выше. Уровень благополучия взаимоотношений в 

экспериментальной группе можно определить как неблагополучный, поскольку 

большинство подростков принадлежат к 3 и 4 статусным категориям, что 

характеризуется отсутствием благополучия групповых межличностных 

отношений. Это говорит о том, что подростки из неблагополучных семей 

адаптированы в коллективе сверстников на гораздо более низком уровне, чем 

подростки из благополучных семей. 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Социальные статусы подростков в экспериментальной и контрольной 

группах 
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Также на данном этапе эксперимента нами рассматривались особенности 

межличностного взаимодействия в коллективе во взаимосвязи с уровнем их 

коммуникативных способностей. 

Результаты исследования, направленного на выявление уровня 

коммуникативных и организаторских способностей подростков 

экспериментальной и контрольной группы представлены в таблице 2.3. 

Итак, мы видим, что каждым испытуемым получена определенная 

шкальная оценка, выставленная в соответствии с полученными оценочными 

коэффициентами. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего 

 

Таблица 2.3 

Уровень сформированности коммуникативных склонностей подростков в 

экспериментальной и контрольной группах 

 

Уровни 

коммуникативных 

склонностей 

Констатирующий этап исследования 

Экспериментальная группа 
Контрольная 

группа 

Кол-во детей в % Кол-во детей в % 

Очень высокий 0 - 2 20 

Высокий 1 10 2 20 

Средний 2 20 5 50 

Ниже среднего 3 30 1 10 

Низкий 4 40 0 - 
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Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей.  Испытуемые, 

получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Испытуемые, получившие 

высшую оценку 5, обладают очень высоким уровнем проявления 

коммуникативности и организаторских склонностей. В соответствии с данной 

характеристикой шкальные оценки, полученные респондентами, были 

переведены нами в уровень организаторских и коммуникативных способностей 

для каждого испытуемого персонально.  

Итак, в результате диагностики коммуникативных и организаторских 

способностей в группе испытуемых подросткового возраста, мы получили 

следующие результаты: 

Низкий уровень свидетельствует о явной некоммуникабельности 

респондентов. Подросткам с такими особенностями очень сложно работать в 

групповом режиме, причем эффективность подобной деятельности практически 

сводится к нулю. В экспериментальной группе испытуемых подобные 

характеристики диагностированы у 40% респондентов. В контрольной группе 

показатели данного уровня не выявлены. 

Уровень ниже среднего диагностирован у 30% подростков 

экспериментальной группы и 10% подростков контрольной группы. К данной 

категории относят подростков замкнутых, неразговорчивых, предпочитающих 

одиночество. Смена деятельности, либо обилие новых контактов надолго 

выбивают их из колеи. При этом подросток знает об этой своей особенности, и 

не доволен собой, однако попытки что-либо изменить, как правило, не 

предпринимаются.  

Принадлежность к среднему уровню характеризуется достаточной 

степенью общительности, отсутствием паники при попадании в незнакомую 

обстановку, но присутствует определенная скованность, для освоения новой 

ситуации требуется довольно продолжительное время. Новые контакты не 

отвергаются, но заводятся «с оглядкой», участие в диспутах и спорах 
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эпизодическое. Среди испытуемых нашего исследования подобные 

характеристики свойственны 20% респондентов экспериментальной группы и 

50 % подростков контрольной группы. 

Высокий уровень коммуникативных способностей и навыков выявлен у 10 

% респондентов экспериментальной группы и 20% подростков контрольной 

группы. Это подростки с нормальной коммуникабельностью: они отличаются 

любознательностью, охотно слушают интересных собеседников, достаточно 

терпимы в ходе общения, собственную точку зрения отстаивают без особого 

рвения и вспыльчивости. При этом подростки с такими характеристиками не 

любят шумные и многословные компании, отвергают различного рода 

экстравагантные выходки. 

Очень высокий уровень обнаружили 20% респондентов контрольной 

группы. Уровень общения весьма высок, иногда даже излишен. 

Характеризуется любопытностью, разговорчивостью, желанием высказывать 

свое мнение по различным вопросам. Этот аспект зачастую вызывает у 

окружающих раздражение. Подростки с данным уровнем общительности 

охотно знакомятся, заинтересованы в приобретении новых контактов. Они 

любят быть в центре внимания, редко отказывают в просьбах, хотя не всегда их 

выполняют. Временами могут быть вспыльчивы, но достаточно быстро 

«отходят». При возникновении серьезных проблем им недостает усидчивости и 

терпения. В экспериментальной группе показатели данного уровня не 

выявлены. Результаты предоставлены на рисунке 2.2. 

Анализ результатов исследования также позволяет отметить следующее. В 

большинстве случаев для определенных социометрических статусов в группе 

характерен определенный уровень коммуникативных склонностей 

испытуемых. Для социометрической категории «лидеры» в межличностном 

общении характерен высокий и очень высокий уровень развития 

коммуникативных и организаторских способностей. Для социометрического 

статуса «предпочитаемые» характерным является в большинстве своем средний 

уровень способностей подростков к межличностной коммуникации. В 
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некоторых случаях «предпочитаемые» обнаруживают низкий и высокий 

уровень организаторских и коммуникативных способностей.  

 

 

 

 

Рис.2.2 Уровень сформированности коммуникативных и организаторских 

склонностей подростков в экспериментальной и контрольной группах 

 

 

Что касается социометрического статуса «пренебрегаемые», то в данную 

категорию попали в основном дети, обладающие в основном низким уровнем 

коммуникативных способностей и ниже среднего. В категорию «отверженные» 

попали дети с низким уровнем развития исследуемых способностей. Таким 

образом, мы видим, что существует зависимость между социальным статусом 

подростка в коллективе, уровнем его способностей к коммуникации. Анализ 

результатов детей из неблагополучных семей подтверждает выше описанную 

тенденцию. В социальную группу «пренебрегаемые» попали дети с низким 

уровнем коммуникативного развития и уровнем ниже среднего, в категорию 

«предпочитаемые» характеризуются высоким и средним уровнем развития 

коммуникативных навыков. 
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Итак, в результате констатирующего эксперимента выявлено, что в 

контрольной группе коммуникативные склонности подростков из 

благополучных семей сформированы преимущественно на среднем и высоком 

уровнях. Большинство подростков экспериментальной группы (подростки из 

неблагополучных семей) демонстрируют показатели низкого уровня и ниже 

среднего. У подростков данной группы не развиты коммуникативные и 

организаторские навыки, обнаружена недостаточность навыков 

конструктивного межличностного общения, группа характеризуется 

неблагополучием групповых межличностных отношений, что свидетельствует 

о недостаточной эффективности процесса социальной адаптации подростков. 

Это подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что подростки из 

неблагополучных семей характеризуются более низким уровнем социальной 

адаптации в сравнении с ровесниками, которые воспитываются в 

благополучных семьях. 

Дополнительная проверка гипотезы осуществлялась посредством 

применения методов математической статистики - расчета t-критерия 

Стьюдента. В нашем случае сравнивались данные диагностики двух групп 

подростков из неблагополучных и благополучных семей.  

В контексте методики «Социометрия» в ходе сопоставления результатов 

подростков из неблагополучных и благополучных семей было получено 

значение критерия равное tЭмп = 20,7. Критическое значение Критерия 

Стьюдента при заданной численности сравниваемых групп составляет 2,01 при 

 p≤0.05, и 2,69 при p≤0.01, следовательно, полученное эмпирическое значение t 

(20,7) находится в зоне значимости. 

Это свидетельствует о статистически значимых различиях между 

результатами испытуемых экспериментальной и контрольной группы. 

 

 

 

 



37 

 

Ось значимости: 

 

2.01   2.69 

 

Рис.2.3 Зоны значимости 

 

 

В контексте диагностики коммуникативных склонностей подростков из 

неблагополучных и благополучных семей было получено значение критерия 

равное tЭмп = 27,4. Критическое значение Критерия Стьюдента при заданной 

численности сравниваемых групп составляет 2,01 при  p≤0.05, и 2,69 при 

p≤0.01, следовательно, полученное эмпирическое значение t (27,4) находится в 

зоне значимости. 

 

 

Ось значимости: 

 

2.01   2.69 

 

Рис.2.4 Зоны значимости 

 

 

Это свидетельствует о статистически значимых различиях между 

результатами испытуемых экспериментальной и контрольной группы. 
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Таким образом, по результатам проведенной диагностической работы 

можем констатировать наличие статистически значимых различий в контексте 

сформированности социальной адаптации подростков из неблагополучных и 

благополучных семей, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

 

 

2.3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

психологического сопровождения социальной адаптации подростков из 

неблагополучных семей 

 

 

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о 

необходимости проведения дополнительной специально организованной 

работы по повышению эффективности процесса социальной адаптации 

подростков из неблагополучных семей в условиях Центра. Реализация 

программы предполагает повышение уровня социальной адаптации подростков 

из неблагополучных семей, которые находятся в Центре на протяжении 1-3 лет 

и испытывают затруднения в контексте их социальной адаптации. 

Предложенная нами программа психологического сопровождения 

процесса адаптации подростков направлена на развитие адаптивных 

способностей и возможностей подростков из неблагополучных семей в 

условиях Центра, приобретение детьми навыков владения определенными 

конструктивными особенностями поведения. При этом мероприятия 

программы призваны формировать и развивать социальный интеллект 

подростков. Предполагаем, что в рамках развития способностей подростков, 

обеспечивающих понимание детьми конкретных действий и поступков 

человека, невербальной и вербальной экспрессии, детям будет оказана помощь 

в контексте их адаптации к социуму и коллективу сверстников. 

Процесс социальной адаптации является актуальным для человека любого 

возраста, поскольку в процессе жизнедеятельности человек вынужден 



39 

 

взаимодействовать с большим количеством людей. В силу возрастных 

особенностей подростки зачастую испытывают трудности межличностного 

взаимодействия, что значительно усложняет их адаптацию к разнообразным 

социальным условиям. Тем не менее, отметим, что данный возрастной этап 

является определяющим касательно формирования сознательной регуляции 

собственных поступков, навыков и умений ориентации на интересы и чувства 

других людей. Для того, чтобы формирование данных новообразований 

подросткового возраста происходило последовательно и эффективно, 

подросток должен активно включаться в разнообразные формы коллективной и 

общественной деятельности, реализация которых предусматривает 

эффективные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Таким образом, 

в данной связи весьма важным является развитие способностей подростков из 

неблагополучных семей к эффективному пониманию и принятию разных 

людей и социальных обстоятельств в условиях Центра. 

Последовательность педагогических шагов по реализации программы 

выстраивается с учетом уровня развития подростков и социально-

психологических обстоятельств. 

Цели программы: развитие адаптивных способностей и возможностей 

подростков из неблагополучных семей в условиях Центра; приобретение 

детьми навыков владения определенными конструктивными особенностями 

поведения. 

Задачи программы: 

- освоение подростками из неблагополучных семей обновленного 

социального опыта, усвоение  желаемой социальной роли и статуса, которые 

будут соответствовать существующим нормам социума и подросткового 

коллектива в частности; 

- предоставление подросткам из неблагополучных семей возможности 

осознать необходимость приобретения ими коммуникативных и социальных 

навыков.  
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- обучение подростков из неблагополучных семей наиболее эффективным 

приёмам межличностного общения и расширения ролевого репертуара.  

Для решения поставленных задач выбраны следующие средства: 

- групповая деятельность - социально-психологический тренинг; 

- индивидуально-коррекционная работа с подростками; 

- консультативная работа с педагогическим коллективом с целью 

оптимизации взаимодействий в системе «учитель - ученик».  

Количество подростков, принимающих участие в групповой работе – 8-10 

человек. Объём тренинговой работы - 7 часов. 

Режим работы: тренинг 1 раз в неделю плюс индивидуальные 

консультации; индивидуально-коррекционная работа обязательна по 

результатам диагностики; далее по запросу.  

Логика построения групповых развивающих занятий:  

1. Занятие - создание благоприятных условий для работы группы, 

самопознание;  

2. Занятие - развитие самоанализа и углубление самораскрытия; развитие 

коммуникативных навыков;  

3. Занятие - развитие невербальной экспрессии, формирование 

эффективных способов общения со сверстниками на основе анализа целей, 

намерений, потребностей участников коммуникации;  

4. Занятие - сопоставление информации о себе «изнутри» и «извне», 

формирование эффективных способов взаимодействия со взрослыми на основе 

анализа связи между поведением и его последствиями;  

5. Занятие - приобретение опыта взаимодействия с группой при 

выполнении новых задач, развитие вербальных средств общения;  

6. Занятие - закрепление полученных умений и навыков самоанализа и 

самокоррекции;  

7. Занятие - самокоррекция развития на подсознательном уровне при 

помощи метафоры изменения, активизации ресурсных механизмов возраста.  

 



41 

 

 

Таблица 2.4 

Тематический план занятий 

 

№ Цели занятия Средства реализации 

1 2 3 

Занятие 

1 

 создание благоприятных условий 

для работы группы;  

 начальное освоение способов 

самораскрытия и активного стиля 

общения.  

Приветствие «Я рад тебя видеть». 

Игра «Встаньте в круг». 

Упр. «Мои добрые дела» 

Анкетирование «Откровенно говоря...» 

Подведение итогов 

Занятие 

2 

 способствовать углублению 

процессов самораскрытия, развитию 

умений самоанализа;  

 совершенствовать 

коммуникативные навыки.  

Приветствие «Я рад тебя видеть». 

Анализ анкет «Откровенно говоря...» 

Упражнения на представление чувства 

собственного достоинства 

Упр. «Список претензий» 

Игра «Воздушный шар» 

Занятие 

3 

 

 

 

 способствовать развитию умений 

видеть, чувствовать, адекватно 

воспринимать других  людей; 

 формировать внимательное 

отношение друг к другу, к другим 

людям;  

- развитие внеязыковых средств 

общения. 

Приветствие (невербальное). 

логический этюд «Замочная скважина». 

Упр. «Грани сходства» 

Упр. «Мимика и жесты» 

Игра «Путаница» 

Конструирование образов. Психодрама. 

 

Занятие 

4 

 продемонстрировать разное 

видение участниками одного и того 

же человека, одной и той же 

ситуации; выявить индивидуальные 

особенности общения. 

 

Приветствие.  

Упражнение  «Ассоциации» . 

Ролевая гимнастика. 

Конструирование образов. Психодрама. 

Занятие 

5 

 приобретение опыта 

взаимодействия с группой при 

выполнении новых задач;  

 поиск новых форм 

взаимодействия в контактах с 

окружающими.  

Приветствие: «Мне приятно с тобой 

общаться, потому что...» 

Упр. «Чувствую себя хорошо» 

Упр. «Вверх по радуге»  

Упр. «Установить контакт с группой» 

 

  



42 

Окончание таблицы 2.4 

Занятие 

6 

 закрепление полученных навыков 

и умений самоанализа и 

самокоррекции в сфере общения. 

 

Приветствие. 

Психологический этюд «Одиночество». 

Игра «Испорченный телефон жестов» 

Психологический этюд: «Как я 

справляюсь со своими проблемами» 

(пантомимическая метафора) 

Занятие 

7 

 формирование чувства 

собственной значимости;  

 активизация ресурсных 

механизмов возраста.  

Приветствие. 

Упражнение «Связующая нить»  

Техника «Семейный портрет» 

Анкетирование «Откровенно говоря...» 

 

 

Сроки реализации программы социальной адаптации в условиях Центра, 

включая индивидуальную и групповую коррекцию 2-3 месяца. 

Предполагаемый результат работы. У подростков, которые принимали 

участие в реализации мероприятий программы, существенно будут 

повышенные коммуникативные навыки умения, повысятся адаптивные 

способности. Предполагаем, что также будет улучшен психологический климат 

в группе, дети будут чувствовать себя единым коллективом, уменьшится 

количество детей с социальным статусом «пренебрегаемые». В качестве 

основного предполагаемого результата программы является наличие 

положительной динамики в межличностном взаимодействии, наличие 

положительных изменений в поведении детей, их готовности к проявлениям 

доброжелательности и коллективному сотрудничеству. 

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы. 

Целью эмпирического исследования в рамках темы выпускной 

квалификационной работы являлось выявление особенностей социальной 

адаптации подростков из неблагополучных семей. Выбор методов был основан 

на мнении о том, что одними из основных показателей успешной социальной 

адаптации подростков является высокий уровень социального статуса 

подростка в коллективе и сформированные у него на должном уровне 

коммуникативные навыки и умения.  
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По результатам исследования можем отметить, что по данным проведения 

методики социометрии в экспериментальной группе выявлены гораздо более 

низкие результаты, чем в контрольной группе. Количество детей со статусом 

«лидер» в экспериментальной группе в четыре раза ниже, чем в контрольной 

группе. А количество отверженных и пренебрегаемых подростков, наоборот, 

существенно выше. Уровень благополучия взаимоотношений в 

экспериментальной группе можно определить как неблагополучный, поскольку 

большинство подростков принадлежат к 3 и 4 статусным категориям, что 

характеризуется отсутствием благополучия групповых межличностных 

отношений. Это говорит о том, что подростки из неблагополучных семей 

адаптированы в коллективе сверстников на гораздо более низком уровне, чем 

подростки из благополучных семей. 

В экспериментальной группе подростков из неблагополучных семей 

социальный статус «лидеры» выявлен только у одного человека - 10% 

испытуемых, статус «предпочитаемые» выявлен у 20% подростков из 

неблагополучных семей. Большинство подростков в ходе диагностики показали 

принадлежность к статусам пренебрегаемых и отверженных. Пренебрегаемые - 

30 % подростков, «отверженные» - 40%. В контрольной группе подростков из 

благополучных семей межличностные отношения характеризуются следующими 

диагностическими показателями: «лидеры» - 40%, «предпочитаемые» - 50%, 

«пренебрегаемые» - 10 %. Отметим, что в контрольной группе подростки с социальным 

статусом «отверженные» отсутствуют 

В результате диагностики коммуникативных и организаторских 

способностей в группе испытуемых подросткового возраста, мы получили  

следующие результаты. У подростков экспериментальной группы не развиты 

коммуникативные и организаторские навыки, обнаружена недостаточность 

навыков конструктивного межличностного общения, группа характеризуется 

неблагополучием групповых межличностных отношений, что свидетельствует 

о недостаточной эффективности процесса социальной адаптации подростков. 
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Низкий уровень свидетельствует о явной некоммуникабельности 

респондентов. В экспериментальной группе испытуемых подобные 

характеристики диагностированы у 40% респондентов. В контрольной группе 

показатели данного уровня не выявлены. Уровень ниже среднего 

диагностирован у 30% подростков экспериментальной группы и 10% 

подростков контрольной группы. Принадлежность к среднему уровню 

характеризуется достаточной степенью общительности, отсутствием паники 

при попадании в незнакомую обстановку, но присутствует определенная 

скованность. Среди испытуемых нашего исследования подобные 

характеристики свойственны 20% респондентов экспериментальной группы и 

50 % подростков контрольной группы. Высокий уровень коммуникативных 

способностей и навыков выявлен у 10 % респондентов экспериментальной 

группы и 20% подростков контрольной группы. Это подростки с нормальной 

коммуникабельностью. Очень высокий уровень обнаружили 20% респондентов 

контрольной группы. В экспериментальной группе показатели данного уровня 

не выявлены. Таким образом, в контрольной группе коммуникативные 

склонности подростков из благополучных семей сформированы 

преимущественно на среднем и высоком уровнях. Большинство подростков 

экспериментальной группы демонстрируют показатели низкого уровня и ниже 

среднего. 

Дополнительная проверка гипотезы осуществлялась посредством 

применения методов математической статистики - расчета t-критерия 

Стьюдента. В нашем случае сравнивались данные диагностики двух групп 

подростков из неблагополучных и благополучных семей. По результатам 

проведенной диагностической работы можем констатировать наличие 

статистически значимых различий в контексте сформированности социальной 

адаптации подростков из неблагополучных и благополучных семей, что 

подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента 

свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной специально 
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организованной работы по повышению эффективности процесса социальной 

адаптации подростков из неблагополучных семей. В этой связи в ходе практики 

были разработаны основные направления развивающей и коррекционной 

работы, направленной на повышение эффективности процесса социальной 

адаптации подростков из неблагополучных семей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по 

проблеме исследования позволяет сделать следующие выводы: 

В качестве основной цели социального и личностного развития детей 

рассматривается их успешная адаптация в социуме и формирование стремления 

к овладению содержанием окружающей среды. Социально-психологическая 

адаптация осуществляется на разных уровнях - общества, малой группы, 

непосредственного социального окружения, личностной адаптированности. 

Социально-психологическая адаптированность личности неразрывно связана с 

социальной адаптацией, которая является одновременно и условием и 

показателем её успешности. 

Проведенный анализ литературных источников, посвященных социальной 

адаптации подростков из неблагополучных семей, приводит к выводу о том, 

что подростки, воспитывающиеся в неблагополучной семье, характеризуются 

специфическими личностными и психологическими особенностями, которые 

проявляются в проблемном характере эмоционального и психофизического 

развития, возникновении проблем в контексте усвоения нравственных 

ценностей и социальных норм. При этом, подростки характеризуются низким 

уровнем личностной обособленности, что делает их уязвимыми и зависимыми 

от мнения их ближайшего социального окружения. Также для подростков из 

неблагополучной семьи характерным является наличие проблем, которые 

затрудняют процесс их социализации: трудности в установлении 

доверительного взаимодействия с родителями и значимыми взрослыми, 

недостаточный уровень сформированности коммуникативных навыков, 

отсутствие сформированной культуры проведения досуга, наличие трудностей 

в процессе собственного жизненного самоопределения.  

Наличие проблем у данной категории детей и важности данного 

возрастного этапа в контексте их дальнейшего самоопределения и социальной 
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адаптации в обществе свидетельствует о необходимости оказания им 

своевременной психолого-педагогической помощи. 

Целью эмпирического исследования в рамках темы выпускной 

квалификационной работы являлось выявление особенностей социальной 

адаптации подростков из неблагополучных семей. Выбор методов был основан 

на мнении о том, что одними из основных показателей успешной социальной 

адаптации подростков является высокий уровень социального статуса 

подростка в коллективе и сформированные у него на должном уровне 

коммуникативные навыки и умения. Выборку исследования составили дети 

подросткового возраста, посещающие занятия центра, всего в количестве 20 

человек, из них 10 человек - подростки из неблагополучных детей, состоящих 

на учете в СОП - экспериментальная группа. 10 человек - подростки из 

благополучных семей - контрольная группа. 

По результатам исследования можем отметить, что по данным проведения 

методики социометрии в экспериментальной группе выявлены гораздо более 

низкие результаты, чем в контрольной группе. Количество детей со статусом 

«лидер» в экспериментальной группе в четыре раза ниже, чем в контрольной 

группе. А количество отверженных и пренебрегаемых подростков, наоборот, 

существенно выше. Уровень благополучия взаимоотношений в 

экспериментальной группе можно определить как неблагополучный, поскольку 

большинство подростков принадлежат к 3 и 4 статусным категориям, что 

характеризуется отсутствием благополучия групповых межличностных 

отношений. Это говорит о том, что подростки из неблагополучных семей 

адаптированы в коллективе сверстников на гораздо более низком уровне, чем 

подростки из благополучных семей. 

В результате диагностики коммуникативных и организаторских 

способностей в группе испытуемых подросткового возраста, мы получили 

результаты, свидетельствующие о том, что в контрольной группе 

коммуникативные склонности подростков из благополучных семей 

сформированы преимущественно на среднем и высоком уровнях. Большинство 
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подростков экспериментальной группы (подростки из неблагополучных семей) 

демонстрируют показатели низкого уровня и ниже среднего. У подростков 

данной группы не развиты коммуникативные и организаторские навыки, 

обнаружена недостаточность навыков конструктивного межличностного 

общения, группа характеризуется неблагополучием групповых межличностных 

отношений, что свидетельствует о недостаточной эффективности процесса 

социальной адаптации подростков. 

Дополнительная проверка гипотезы осуществлялась посредством 

применения методов математической статистики - расчета t-критерия 

Стьюдента. В нашем случае сравнивались данные диагностики двух групп 

подростков из неблагополучных и благополучных семей. По результатам 

проведенной диагностической работы можем констатировать наличие 

статистически значимых различий в контексте сформированности социальной 

адаптации подростков из неблагополучных и благополучных семей, что 

подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента 

свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной специально 

организованной работы по повышению эффективности процесса социальной 

адаптации подростков из неблагополучных семей. В этой связи в ходе 

практической работы были разработаны основные направления развивающей и 

коррекционной работы, направленной на повышение эффективности процесса 

социальной адаптации подростков из неблагополучных семей. 
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Приложение 1 
 

Методика «Социометрия» Д. Морено 
 

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. 

Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают возможность 

обнаружить их симпатии и антипатии один до одного, к лидерам, членов группы, которых 

группа не принимает. Исследователь зачитывает два вопроса: а) и б) и дает подопытным 

такую инструкцию: «Напишите на бумажках под цифрой 1 фамилию члена группы, которого 

Вы выбрали бы в первую очередь, под цифрой 2  кого бы Вы выбрали, если бы не было 

первого, под цифрой 3 кого бы Вы выбрали, если бы не было первого и второго».. 

1. а) кого из своих товарищей из группы Вы попросили бы в случае необходимости 

предоставить помощь в подготовке к занятиям (в первую, вторую, третью очередь)? б) кого 

из своих товарищей из группы Вы не хотели бы просить в случае необходимости 

предоставлять Вам помощь в подготовке к занятиям? 

2. а) кто из членов группы лучше исполнит функции лидера (старосты, профорга и 

т.д.)? б) кому из членов группы тяжело будет исполнять обязанности лидера? 

3. а) К кому в своей группе Вы обратились бы за советом в трудной жизненной 

ситуации? б) с кем из группы Вам не хотелось бы ни о чем советоваться?  

4. а) С кем вы хотели бы вместе готовиться к экзамену? б) С кем вы бы не хотели 

готовиться к экзамену?  

Результаты ответов переносятся на так называемые матрицы выбора. Их число 

соответствует числу критериев. Матрица выбора является основой для социометрического 

анализа. Для удобства обработки данных каждый член группы получает свой номер и далее 

на протяжении всех этапов эксперимента фигурирует под ним. При исследовании школьного 

класса номера учащимся присваиваются согласно алфавитного списка. 

Обработка результатов социометрического изучения группы осуществляем следующим 

образом: в заготовленных социометрических таблицах, мы фиксируем выборы детей. Потом 

осуществляем подсчет выборов, полученных каждым ребенком, и находим взаимные 

выборы, которые подсчитываем  и  записываем.  

Следующий этап работы - определение диагностических показателей социометрического исследования 

и их интерпретация. В качестве таковых выступает  социометрический статус ребенка в системе 

межличностных отношений. 

Статус подростка определяется числом полученных им выборов. Дети могут быть 

отнесены в зависимости от этого к одной из 4-х статусных категорий: 
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1 «лидеры» - 5 и более выборов; 

2 «предпочитаемые» - 3-4 выбора; 

3  «пренебрегаемые» - 1-2 выбора; 

4 «отверженные» - 0 выборов. 

1 и 2 статусная группы являются благоприятными. Исходя из этого, мы можем знать 

насколько благоприятен статус каждого ребенка в группе.  

- уровень благополучия взаимоотношений (УБВ). Если большинство детей группы 

оказывается в благоприятных (1 и 2) статусных категориях, УБВ определяется как высокий, 

при одинаковом соотношении - как средний, при преобладании в группе детей с 

неблагоприятным статусом - как низкий; 

- индекс изолированности (ИИ). Группу можно считать благополучной, если в ней нет 

изолированных, или их число достигает 5-6%, менее благополучной, если ИИ = 15-25%; 

- половая дифференциация взаимоотношений. 

Табл. 1, прил. 1 
Матрица выбора 

 

Фамилия, имя п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 1 +                    

 2  +                   

 3   +                  

 4    +                 

 5     +                

 6      +               

 7       +              

 8        +             

 9         +            

 10          +           

 11           +          

 12            +         

 13             +        

 14              +       

 15               +      

 16                +     

 17                 +    

 18                  +   

 19                   +  

 20                    + 

Число полученных выборов                      

Число взаимных выборов                      

 



56 

 

Приложение 2 

 

Методика «Оценка коммуникативных склонностей» В.В. Синявский,                

В. А. Федорошин 

 

Для проведения исследования необходимо подготовить вопросник КОС и лист для 

ответов. Испытуемым раздают бланки для ответов и зачитывают инструкцию: «Вам нужно 

ответить на все предложенные вопросы. Свободно выражайте свое мнение по каждому 

вопросу и отвечайте так: если Ваш ответ на вопрос положителен (Вы согласны), то в 

соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если же Ваш ответ отрицателен (Вы 

не согласны) - поставьте знак минус. Следите, чтобы номер вопроса и номер клетки, куда вы 

запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят общий характер и не 

могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные 

ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно 

ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете предпочтительным. При 

ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание на его первые слова. Ваш ответ 

должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести 

заведомо приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а суммарный балл по 

серии вопросов». 

При обработке результатов следует сопоставить ответы испытуемого с дешифратором 

и подсчитать количество совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским 

склонностям. 

Дешифратор 

Коммуникативные склонности:  

- положительные ответы 1-го столбца;  

- отрицательные ответы  вопросы 3-го столбца. 

Организаторские склонности:  

- положительные ответы -вопросы 2-го столбца;  

- отрицательные ответы -вопросы 4-го столбца. 

Затем необходимо вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк)и 

организаторских (Ко) склонностей как отношения количества совпадающих ответов по 

коммуникативным склонностям (Кк)и организаторским склонностям (Ко) к максимально 

возможному числу совпадений (20), по формулам: 

Кк = Кх/20                    Ко = Ох/20 

При анализе полученных результатов учитывались следующие параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления  
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2. Коммуникативных и организаторских склонностей. 

3. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего.  

4. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей.  

5. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей.  

6. Испытуемые, получившие высшую оценку  5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. 

Инструкция: «Вам нужно ответить на все предложенные вопросы. Свободно выражайте 

свое мнение по каждому вопросу и отвечайте так: если Ваш ответ на вопрос положителен 

(Вы согласны), то в соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если же Ваш 

ответ отрицателен (Вы не согласны)  поставьте знак минус. Следите, чтобы номер вопроса и 

номер клетки, куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят  

общий характер и не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому пред-

ставьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много 

времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам будет 

трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете 

предпочтительным. При ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание на его 

первые слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не 

стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а 

суммарный балл по серии вопросов». 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации9 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо 

другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли  
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Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством  
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людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Бланк ответов 

 

Имя, фамилия _________________________________________________ 

 

 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

17  18  19  20  

21  22  23  24  

25  26  27  28  

29  30  31  32  

33  34  35  36  

37  38  39  40  
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Табл.1, прил. 3 

Матрица выбора детей подросткового возраста  
 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 +  3          2  1      

2 3 + 1   2               

3   + 1  3 2              

4 2   + 3          1      

5   3  + 1 2              

6     3 + 2          1    

7   1  3 2 +              

8      1 2 +         3    

9  1   2    +    3        

10      2   3 +  1         

11   1        +       2  3 

12  2    3      +  1       

13  3   1        +  2      

14           3 1  + 2      

15           3  1  +     2 

16      2  1       3 +     

17               1 3 +   2 

18           1     2 3 +   

19            3   1    + 2 

20              3 1    2 + 

Число полученных 

выборов 
2 3 5 1 5 8 4 1 1  4 3 3 2 8 2 3 1 1 4 

Число взаимных 

выборов 
  1  2 2 3    1 1 1 1 2   1 1 2 
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Табл. 1, прил. 4 

Результаты социометрического эксперимента  
 

№ п/п Количество выборов Социометрический статус  

1 2 Пренебрегаемый 

2 3 Предпочитаемый 

3 5 Лидер 

4 1 Пренебрегаемый 

5 5 Лидер 

6 8 Лидер 

7 4 Предпочитаемый 

8 1 Пренебрегаемый 

9 1 Пренебрегаемый 

10 - Отверженный 

11 4 Предпочитаемый 

12 3 Предпочитаемый 

13 3 Предпочитаемый 

14 2 Пренебрегаемый 

15 8 Лидер 

16 2 Пренебрегаемый 

17 3 Предпочитаемый 

18 1 Пренебрегаемый 

19 1 Пренебрегаемый 

20 4 Предпочитаемый 
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Табл. 1, прил. 5 

Результаты диагностики коммуникативных и организаторских способностей 

 

 Шкалы 

№ 

п/п 

Кол-во совпадений по шкале 

коммуникативных способностей 

Кол-во совпадений по шкале 

организаторских способностей 

1 13 12 

2 13 14 

3 14 16 

4 9 10 

5 18 16 

6 18 15 

7 13 14 

8 10 9 

9 10 13 

10 9 9 

11 12 15 

12 14 17 

13 13 14 

14 10 12 

15 14 15 

16 10 13 

17 9 12 

18 9 10 

19 10 9 

20 13 17 
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Табл.1 , прил. 6 

Оценочные коэффициенты и шкальные оценки в группе испытуемых  
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1 13 0,65 3 12 0,60 2 

2 13 0,65 3 14 0,70 3 

3 14 0,70 4 16 0,80 4 

4 9 0,45 1 10 0,50 1 

5 18 0,90 5 16 0,80 4 

6 18 0,90 5 15 0,75 4 

7 13 0,65 3 14 0,70 3 

8 10 0,50 2 9 0,45 1 

9 10 0,50 2 13 0,65 2 

10 9 0,45 1 9 0,45 1 

11 12 0,65 3 15 0,75 4 

12 14 0,70 4 17 0,85 4 

13 13 0,65 3 14 0,70 3 

14 10 0,50 2 12 0,60 2 

15 14 0,70 4 15 0,75 4 

16 10 0,50 2 13 0,65 2 

17 9 0,45 1 12 0,60 2 

18 9 0,45 1 10 0,50 1 

19 10 0,50 2 9 0,45 1 

20 13 0,65 3 17 0,85 4 
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Табл.1, прил. 7 

Уровень коммуникативных и организаторских способностей в группе 

испытуемых  
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1 13 0,65 3 средний 12 0,60 2 ниже 

среднего 

2 13 0,65 3 средний 14 0,70 3 средний 

3 14 0,70 4 высокий 16 0,80 4 высокий 

4 9 0,45 1 низкий 10 0,50 1 низкий 

5 18 0,90 5 очень высокий 16 0,80 4 высокий 

6 18 0,90 5 очень высокий 15 0,75 4 высокий 

7 13 0,65 3 средний 14 0,70 3 средний 

8 10 0,50 2 ниже среднего 9 0,45 1 низкий 

9 10 0,50 2 ниже среднего 13 0,65 2 ниже 

среднего 

10 9 0,45 1 низкий 9 0,45 1 низкий 

11 12 0,65 3 средний 15 0,75 4 высокий 

12 14 0,70 4 высокий 17 0,85 4 высокий 

13 13 0,65 3 средний 14 0,70 3 средний 

14 10 0,50 2 ниже среднего 12 0,60 2 ниже 

среднего 

15 14 0,70 4 высокий 15 0,75 4 высокий 

16 10 0,50 2 ниже среднего 13 0,65 2 ниже 

среднего 

17 9 0,45 1 низкий 12 0,60 2 ниже 

среднего 

18 9 0,45 1 низкий 10 0,50 1 низкий 

19 10 0,50 2 ниже среднего 9 0,45 1 низкий 

20 13 0,65 3 средний 17 0,85 4 высокий 
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Приложение 8 

 

Табл.1 ,прил. 8 

Зависимость социометрического статуса в коллективе от уровня развития 

коммуникативных способностей  

 

 

 

Уровень 

коммуникативных 

способностей 

Уровень 

организаторских 

способностей 

Социометрический 

статус 

1 Игорь Г. средний ниже среднего пренебрегаемый 

2 Володя 

Д. 

средний средний предпочитаемый 

3 Елена Л. высокий высокий лидер 

4 Юра З низкий низкий пренебрегаемый 

5 Рома Л. очень высокий высокий лидер 

6 Саша П. очень высокий высокий лидер 

7 Володя 

П. 

средний средний предпочитаемый 

8 Артур С. ниже среднего низкий пренебрегаемый 

9 Глеб С. ниже среднего ниже среднего пренебрегаемый 

10 Саша С. низкий низкий отверженный 

11 Стас Ш. средний высокий предпочитаемый 

12 Эдик Ш. высокий высокий предпочитаемый 

13 Алена Б. средний средний предпочитаемый 

14 Лена З. ниже среднего ниже среднего пренебрегаемый 

15 Оксана 

К. 

высокий высокий лидер 

16 Светлана 

К. 

ниже среднего ниже среднего пренебрегаемый 

17 Ира К. низкий ниже среднего предпочитаемый 

18 Юля Г. низкий низкий пренебрегаемый 

19 Лена Ш. ниже среднего низкий пренебрегаемый 

20 Маша Я. средний высокий предпочитаемый 
 

 

 







Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

отзыв 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Студента: Казарчук Валентины Игоревны 

группы 254 юп кафедры Психологии 
Направления 37.03.01 Психология 

на тему: Особенности социальной 

неблагополучных семей. 

адаптации подростков из 

Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит пояснительную 
записку на 57 страницах, .1 иллюстрированный материал. 

1. Актуальность и значимость темы: Присутствует, достаточная.

2. Логическая последовательность Выдержана, согласованы все структурные
компоненты.

3. Положительные стороны работы: Раскрыты основные понятия,
диагностические методики адекватны целям и задачам исследования. Цель и
задачи достигнуты. Гипотеза подтверждена.

4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений:
Аргументированы и конкретны в достаточной степени.

5. Полнота проработки литературных источников: Достаточная.

6 Качество общего оформления работы, таблиц, иллюстраций: 
Соответствует требованиям. 

7 Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной 
квалификационной работы: Выполнена самостоятельно. 

8. Недостатки работы: Недостаточное глубоко обоснование блока
рекомендаций.

9. Какие профессиональные компетенции отработаны при работе над темой
общепрофессиональная компетенция ОПК-1, Общекультурные компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные
компетенции ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 и' ' ' ' ' ' ' 
выпускной квалификационной работы_ПК-14.



Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым 

требованиям и рекомендуется (не рекомендуется). к защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: Тодышева Т.Ю., 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии. 

«20» июня 2019 г. 
- -

подпись руководителя 
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