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Одним из основных направлений 

социальной политики в России 
является целенаправленная работа 
по преодолению и профилактике 
социальных отклонений в ювеналь-
ной среде. В обществе вызывает  
озабоченность увеличение числа 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и при их соучас-
тии, количество попавших в уч-
реждения здравоохранения из-за 
употребления алкоголя,  наркоти-
ческих и токсических веществ, рост 
проституции среди несовершенно-
летних девушек. По статистике 1/5 
часть детей школьного возраста не 
посещают школу по тем или иным 
причинам, на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защи-

те их прав состоят до 3% от общего 
числа несовершеннолетних1. 

Количество детей и подростков с 
трудностями в социальной адаптации 
в России значительно и большинство 
из  них составляют так называемую 
«группу социального риска», так как 
склонны совершать девиантные 
(отклоняющиеся) поступки. 

Проблема отклоняющегося по-
ведения, несмотря на огромное ко-
личество эмпирических и теорети-
ческих исследований в различных 
областях научного знания, отно-
сится к категории наиболее слож-
ных, неоднозначных и одновремен-

                                                 
1 Федеральная служба государственной ста-
тистики 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/populatio
n/pravo/10—03.htm [дата обращения 1 июля 
2014 г.] 
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но актуальных. Актуальность ее 
заключается в том, что с каждым 
годом все более прослеживается 
тенденция  увеличения числа детей 
с отклонениями в поведении, 
большинство из которых  испыты-
вают трудности социальной адап-
тации. 

Сегодня ученые по-разному 
объясняют причины девиантного 
поведения детей и  подростков. Ряд 
ученых объясняют девиантное по-
ведения биологическими особеннос-
тями человека, другие видят корни 
проблемы в психическом откло-
нении личности, наличии у нее 
различных комплексов [8]. Социаль-
ный феномен девиантного поведения 
объясняется криминализацией обще-
ства, социальным неравенством, про-
тиворечивостью развития общества, 
распадом  целого ряда социальных 
институтов, ранее работающих на 
детство, и т.д. В обществе дискути-
руется проблематика под общим наз-
ванием «Дети 90-х» и всерьез  выска-
зываются  суждения  об «отсутствии 
механизма  возврата потерянного по-
коления». 

Профессионалы в области социо-
логии, психологии утверждают, что 
постепенно стирается грань между 
«трудными» и «обычными» 
подростками. Происходит нормали-
зация многих видов девиантного 
поведения – употребление ПАВ, по-
ловая распущенность, мелкое во-
ровство, социальное иждивенчест-
во, пассивно-гедонистическая жиз-
ненная позиция, криминализации 
сознания становятся атрибутами 
«нормальной», не попадающей в 
сферу профилактики, активности 
молодежи. Эти процессы несут в 

себе комплекс рисков, связанных с 
нарушениями социализации (как 
следствие – опасное увеличение 
масштабов личностного и социаль-
ного неблагополучия молодежи), 
снижением качества социального и 
культурного воспроизводства [9]. 

Ювенальный возраст известен 
своими важными переменами в 
физиологическом, личностном и 
социальном смысле. Безусловно, 
подростковый возраст, с одной 
стороны —  это возраст активной 
социальной адаптации, а с другой— 
возраст индивидуализации, утверж-
дения своего уникального неповто-
римого «Я». Ярко это проявляется  в  
стремлении  к активному действию 
и лидерству. Ребенок учится 
овладевать своими инстинктами и 
единственная продуктивная тактика 
по отношению к нему — активная 
помощь и поддержка в приобре-
тении им индивидуального опыта 
самовыражения, самореализации, 
самоутверждения в русле социаль-
ных  ценностей и норм поведения 
[1]. Особенно это важно для детей 
находящихся в ситуации социаль-
ных рисков. 

В результате социологического 
исследования Института социоло-
гии РАН [5] были выявлены пять 
основных типов социальных рисков, 
с которыми могут столкнуться  
современные дети и подростки. 
Первый из них связан с «вир-
туальным исчезновением» значимых 
взрослых, в первую очередь роди-
телей, сводящих к минимуму время 
живого общения с ребенком. Физи-
чески находясь рядом, каждый  из 
членов семьи пребывают в своем 
информационном пространстве. 
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Еще один тип рисков касается 
изменения роли учителей в жизни 
взрослеющего человека. Из воспи-
тателей в широком смысле этого 
слова они превратились в «постав-
щиков образовательных услуг». Рез-
ультатом этого стало разрушение в 
школе особой доверительной атмо-
сферы, помогавшей в исправлении 
даже самых «трудных» учеников. 
Между тем, исследования пока-
зывают, что в средних и старших 
классах через ухудшения отно-
шений с учителями проходят до 
трети учащихся! 

Другим рискогенным фактором 
является страх одиночества, прояв-
ляющийся, например, в склонности 
к суицидам  и в зависимости от 
социальных сетей и Интернета.  

У подростка ярко выражена аф-
филятивная потребность, стремле-
ние  найти своё место в обществе, 
быть значимым. Неспособность дос-
тигнуть эти цели вызывает не толь-
ко фрустрацию, но и страх быть от-
вергнутым, изгоем, страх одиноче-
ства [3]. По мнению исследователей 
психосемантического пространства 
самосознания личности  суициден-
та, для внутреннего мира молодежи, 
склонной к суицидальному поведе-
нию, более характерна дисгармония, 
неполное понимание своего пред-
назначения в жизни» [2], а интер-
нет-зависимость, по мнению спе-
циалистов ГНЦ Социальной и су-
дебной психиатрии им. В.П.  Серб-
ского, есть клинический феномен, 
требующий по ряду показателей 
(деградация социальных связей, не-
возможность обходиться без сете-
вой активности, компульсивное вле-
чение к сетевой активности и др.) 

включения в  перечень психических 
расстройств [7]. И если раньше 
сигналами к необходимости оказа-
ния социально—психологической 
помощи подросткам служили прояв-
ления девиантного поведения, такие 
как употребление психоактивных 
веществ, правонарушения, драки, то 
с перемещением ситуаций общения 
в Интернет такими сигналами ста-
новятся: дистанцирование подрост-
ка, сложности с распознаванием и 
выражением им своих чувств, 
депрессивные паттерны поведения. 
Эти признаки значительно менее на-
глядны по сравнению с девиантным 
поведением, их гораздо труднее об-
наружить. Таким образом, дезадап-
тация становится замаскированной 
[11]. 

Не мене актуальными являются 
риски злоупотребления аудиовизуаль-
ными источниками информации в 
противовес любви к книгам и 
чтению. Психологические послед-
ствия уже сейчас проявляются в 
снижении навыков критического 
мышления и задержке развития абст-
рактно-логического восприятия [4]. 

Наконец, часть рисков обуслов-
лена культурной инверсией цен-
ностей, проявляющейся в том, что 
образцом для подражания несовер-
шеннолетнего все чаще выбирается 
какой-либо криминальный роман-
тический персонаж из современных 
фильмов и сериалов  [6]. Другими 
словами, кризис традиционной мо-
дели детства в том, что оно лишено 
тех общепризнанных символичес-
ких маркеров взросления, которые 
были в советское время и к которым 
привыкли как учителя, так и роди-
тели. Тогда их функцию выполняли 
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пионеры и комсомольцы – герои 
Великой Отечественной войны, по-
казывая, что даже подростки могут 
добиться много. Но вместо коллек-
тивизма сейчас в моде у молодежи 
«адаптационный индивидуализм»— 
нацеленность на личный жизненный 
успех, настойчивость в достижении 
собственных целей и неразборчив-
ость в средствах получения резуль-
тата [10]. 

Важной социальной средой, 
играющей ведущую роль в социаль-
ной адаптации  личности взрослею-
щего человека, являются образо-
вательные социальные институты. 
Являясь, по сути,  основным  ре-
сурсом  социальной адаптации 
взрослеющего человека и средством  
социального проектирования, об-
разовательные институты  должны 
помочь ему  не только  в развитии 
социально значимых качеств лич-
ности, но  и социальном ориентиро-
вании, в приобретении и восста-
новлении социального функциони-
рования в обществе. В этом плане 
необходима ревизия, переработка и 
разработка новых педагогических 
форм и методов, направленных на 
решение проблемы социальной 
адаптации подростков в системе 
образования. Особенно продуктив-
но использование традиций и цен-
ностей института  дополнительного 
образования, целью которого яв-
ляется организация специфического 
образовательного пространства, 
способствующего самовыражению, 
саморазвитию, самоопределению 
взрослеющего человека на основе 
подхода к нему не как к объекту, а 
как к субъекту обучения и вос-
питания.   

Не случайно образовательная 
деятельность учреждений дополни-
тельного образования детей обус-
ловлена социальным заказом, 
региональными особенностями и 
характеризуется многообразием ви-
дов и направлений (общекультур-
ных, художественных, социальных, 
бытовых, профессиональных и про-
чих) интересов обучающихся. При 
этом дополнительное образование 
нацелено не столько на передачу 
знаний, формирование навыков и 
умений, но и призвано решать 
проблемы отклоняющегося поведе-
ния и дезадаптации детей и под-
ростков за счет специальной вос-
питательной и социальной  работы.  

Как показал отечественный 
опыт, именно среда учреждений 
дополнительного образования детей 
способна  взять на себя функцию 
переориентации детей с трудностя-
ми в социальной адаптации за счет 
имеющихся ресурсов: ориентация 
на личность ребенка,  созидательная 
деятельность, добровольный выбор, 
многообразный спектр  различных 
форм образовательной деятельности 
и психолого-педагогического сопро-
вождения и т.д. Личный контакт с 
педагогом, почти семейные отно-
шения внутри детского коллектива 
—  необходимые условия для ус-
пешной социализации современных 
детей и подростков, в том числе 
детей с трудностями в социальной 
адаптации.  

Однако в ходе исследования бы-
ло установлено, что дети и подрост-
ки  «особой категории» — не 
частые участники внешкольных 
образовательных  мероприятий. Для 
них дополнительные занятия скорее 
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не «отправная площадка» для рас-
ширения социальных связей, про-
фессионального старта и сфера для 
дальнейшего индивидуального раз-
вития во всех смыслах (накопления 
социального и культурного капи-
тала), а скорее место, где дети нахо-
дятся в положении «вечно догоняю-
щих». Такие дети не всегда готовы 
без напряжения и страха совершить 
свой выбор в пользу дополни-
тельного образования, особенно его 
структурированных форм: лишь 6% 
опрошенных подростков, с трудно-
стями в социальной адаптации ре-
гулярно посещают кружки и секции,  
большинство из них  предпочитают 
досуг в следующих формах орга-
низации свободного времени: не-
формальное общение на территории  
двора; бесцельное времяпрепро-
вождение в торгово-развлекатель-
ных центрах, «зависание в сети», 
употребление алкогольных напит-
ков, например, пива в компании  
негативной репутации  и  т.д.). При 
этом более 36% из них испытывают  
трудности в общении со сверстника-
ми, более 74% не могут наладить 
контакт с представителями противо-
положенного пола, не владеют спо-
собами конструктивного взаимодей-
ствия  с педагогами более 40%, а с 
родителями — более 81%. Не опти-
мистична  картина результатов оп-
роса мотивации педагогов учрежде-
ний дополнительного образования. 
Сами  педагоги (более 37%)  отме-
чают, что не хотели бы работать с 
детьми, имеющими трудности в 
социальной адаптации, поскольку 
такие дети требуют большего вни-
мания и времени, а также навыков 
оказания социально—

педагогической  поддержки и 
коррекционной работы. 

Это актуализирует  необходи-
мость подготовки (переподготовки)  
и повышения квалификации специа-
листов системы дополнительного 
образования, способных  осущест-
влять психолого—педагогическую 
профилактическую, коррекционную 
работу, оказывать помощь детям с 
трудностями в социальной 
адаптации и их семьям.  

Исследования показали, что од-
ним из самых эффективных методов 
профилактической и коррекционной 
работы с подростками является 
социально-психологический 
тренинг. Тренинг позволяет предо-
ставить детям и подросткам недо-
стающую информацию, сформиров-
ать навыки устойчивого поведения 
в стрессовых ситуациях, проти-
востоять негативному давлению 
взрослых или сверстников; способ-
ствует формированию навыков 
безопасного образа жизни, моти-
вации отказа от рискованного пове-
дения, развития навыков предотв-
ращения заражения социально опас-
ными заболеваниями с  целью сох-
ранения репродуктивного здоровья. 

Не менее эффективными спосо-
бами социальной адаптации являет-
ся использование: 

• Коучинг—технологии  (система 
реализации совместного социаль-
ного, личностного и творческого 
потенциала участников процесса 
развития с целью получения 
максимально возможного эффектив-
ного результата). 

• Технологии «социально—пси-
хологического скрининга» (скрининг 
представляет собой специфическую 
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диагностическую деятельность, набор 
экспресс-методик). 

• Технологии «социальной нави-
гации». 

• Технологии «Равный учит 
равного» и др. 

Для вовлечения детей и под-
ростков в социально значимую дея-
тельность хорошо зарекомендовал 
себя опыт волонтерского движения. 
Дети и подростки становятся  
активными  участниками или ини-
циаторами акций, событий с целью  
решения доступных  социальных и 
экологических проблем, пропаган-
ды  здорового образа жизни среди 
населения, в том числе, детей и 
подростков.  Все это создает усло-
вия для развития социального  твор-
чества  учащихся, направленного  
на преобразование окружающих со-
циальной среды и самих себя. 

С целью развития навыков со-
циальной адаптации применимы ту-
ристический ресурс и выездные  ла-
герные сборы для отработки навы-
ков совместного проживания, фор-
мирования  безопасного поведения 
и чувства ответственности  за себя и 
других. Для отработки навыков ра-
боты в команде применимы психо-
логические игры, тренинги по отра-
ботке навыков  социальной безопас-
ности и пр. 

Специалист системы дополни-
тельного образования должен вла-
деть технологией установления  
контакта и рабочего сотрудничества 
с детьми и подростками и их  со-
циальным окружением, включаю-
щей: 

• диагностическую деятельность, 
направленную на организацию мо-
ниторинга индивидуальных образо-

вательных потребностей детей и их 
родителей; диагностику  проблем в 
развитии личности ребенка, имею-
щего трудности в социальной адап-
тации (включенное и не включенное 
наблюдение; беседа; анализ продук-
тов деятельности; использование  
технологии проективных  методик и 
пр.); 

• аналитическую деятельность, 
направленную на составление  ин-
дивидуальной  программы развития 
ребенка, с учетом выявленных в хо-
де диагностики проблем  в развитии 
личности подростка, имеющего 
трудности в  социальной адаптации; 

• развивающую деятельность, на-
правленную  на реализацию основ-
ных и коррекционных программ для 
детей, имеющих трудности в со-
циальной адаптации; 

• мониторинговую деятельность, 
направленную на промежуточный 
контроль и  обобщение результатов 
реализации индивидуально—ориен-
тированных программ; 

• коррекционную деятельность, 
направленную на коррекцию ин-
дивидуально-ориентировочных 
программ, с учетом  результатов 
мониторинга. 

В качестве критериев эффек-
тивности социальной адаптации 
применимы  следующие показатели: 
участие подростка  в общественной 
деятельности (систематичность и  
интерес); повышение его социомет-
рического статуса; освоение и при-
нятие  им новых культурных норм и 
правил (культура общения, 
деятельности и поведения); дости-
жение им успехов  в различных ви-
дах деятельности (с учетом его  
стартовых  возможностей); инициа-
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тивное включение подростка  в со-
циальную, познавательную и твор-
ческую деятельность (стремление к 
наибольшей реализации своих воз-
можностей, проявление активности, 
лидерских качеств); осознание себя 
как объекта и субъекта социума; 
психологическая удовлетворенность 
средой (стремление к поддержанию 
положительного микроклимата в 
среде сверстников и др.); сформиро-
ванность коммуникативных навы-
ков (общительность, стремление за-
вести новые знакомства и пр.) 

Указанные критерии и показа                                                                                    
тели эффективности социальной 
адаптации можно использовать для 
определения уровня протекания  

 

социальной адаптации, выявления 
обстоятельств, тормозящих или, 
наоборот, благотворно влияющих 
на нее. 

Система дополнительного об-
разование детей — это составная 
часть общей системы образования 
государства, это сущностно-моти-
вированное образование,  важный ре-
сурс, позволяющий ребенку приоб-
рести устойчивую социальную ак-
тивность, максимально реализовать 
себя, самоопределиться профессио-
нально и личностно. Эффективное 
управление этим процессом требуют 
большой организационной работы 
всех педагогов—специалистов учреж-
дений системы образования. 
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