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Сегодня многие ученые отмечают, 
что в последние годы наблюдается 
рост отклонений в социальной адап
тации детей и подростков, которые 
проявляются в чрезмерной тревож 
ности, агрессивности, осознанном на
рушении социальных норм (А.Я. Вар
ламова, Н.М. Иовчук, Т.Д. Молодцова, 
Е.Ю. Петрова, А.А. Северный, Е.А. Тарас 
и др.).

В особенно сложном положении 
оказы ваю тся подростки, которые в 
условиях нестабильной социальной 
ситуации вынуждены осваивать новые 
для себя формы поведения и реали
зовывать непривычные социальные 
роли. Школа здесь выступает в танде
ме с семьей и помогает ребенку адап
тироваться к новым социокультурным 
условиям.

У подростка происходит становле
ние нового уровня самосознания, он 
стремится к статусу взрослого, однако 
это недосягаем ая мечта. Поэтому у 
него появляется чувство неполноцен
ности. На самом деле подростки чаще 
и интенсивнее испы ты ваю т отрица
тельные эмоции, что вызвано большей 
эмоциональной неустойчивостью, чем 
у взрослы х [1; 2]. Нервная система 
подростка не способна выдерживать 
сильные или длительно действующие 
раздражители и под их влиянием часто 
переходит в состояние торможения 
или, наоборот, сильного возбуждения.

Адаптационный потенциал необхо
дим человеку любого возраста. Воз
растные особенности подростка часто 
усложняют его адаптацию в различных 
со ци альн ы х услови ях. Кроме того, 
адаптироваться ему необходимо не 
только к относительно стабильному 
взрослому миру, но и к тому промежу
точному сообществу, представленному 
подростками и старшими школьника
ми, нормы и ценности которого доста
точно изменчивы. Многие подростки
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нуждаются в помощи при адаптации 
не только к новому социальному окру
жению, но и к прежнему окружению, 
которое представлено набором других 
социальных ролей [3].

Одним из главных моментов явля
ется то, что в подростковый период 
происходит выход человека на каче
ственно новую социальную позицию, в 
которой формируется и активно разви
вается сознание и самосознание лич
ности. Постепенно происходит отход 
от прямого копирования оценок взрос
лых, возрастает опора на внутренние 
критерии. Поведение подростка на
чинает все больше регулироваться его 
самооценкой [4].

П одростковы й во зр аст -  самый 
трудны й и слож ны й из во зрасто в , 
представляющий особый кризисный 
период становления личности. Являясь 
определенным отрезком жизни между 
детством и зрелостью , переходный 
возраст обычно характеризуется как 
переломный, критический. Он сопро
вождается рядом специфических осо
бенностей, кардинальных преобразо
ваний в сфере сознания, деятельности 
и системы взаимоотношений. «Основу 
формирования новых психологических 
и личностных качеств составляет обще
ние в ходе различных видов деятель
ности -  учебной, производственной, 
творческих занятий» [5].

Для подросткового возраста харак
терна тревожность. Подросток, желая 
показать свою самостоятельность, на
чинает переоценивать свои отношения 
в семье, а также стремится проявить 
себя как личность и уйти от родитель
ского контроля.

Подростковый возраст является уни
кальным периодом развития, который 
характеризуется стремлением к новиз
не, импульсивностью, эмоционально
стью и рискованным поведением [6]. 
В этом возрасте учащийся особенно

любознателен и активен, он стремится 
познавать все новое, его интересуют 
различные технические новинки. Мно
гое из того, к чему он привык, уходит 
на второй план. Особенно эти измене
ния заметны в учебной деятельности. 
Часто бывает, что желание узнать все 
сразу приводит к тому, что у подрост
ков рассеивается внимание.

Одним из важ нейш их факторов, 
которые играют большую роль в жизни 
подростка, является наличие сверстни
ков. Возрастает восприимчивость к их 
влиянию [7; 8]. Подростку необходимо 
участие в общественной жизни и раз
витие товарищеских отношений. Если 
он не находит себе места в коллективе, 
то у него возникают серьезные пробле
мы с социальной адаптацией. Отсут
ствие дружеского общения и надежных 
товарищ ей ведет к тому, что жизнь 
подростка становится пустой и лишен
ной какого-либо смысла. По нашему 
мнению, трудности в коммуникативной 
сфере являются одной из основных 
причин дезадаптации подростков.

В данном исследовании мы ставим 
перед собой цель исследовать лич
ностные характеристики адаптирован- 
ности учащихся подросткового возрас
та. Под адаптированностью мы вслед 
за А.А. Налчаджяном понимаем такое 
состояние взаимоотношений личности 
и группы, когда личность без длитель
ных внешних и внутренних конфликтов 
продуктивно выполняет свою ведущую 
д е яте л ьн о сть, уд о вл е тво р яе т свои 
основные социальные потребности, 
переживает состояния самоутвержде
ния и свободного выражения своих 
творческих способностей [9].

Для профилактики социальной де
задаптации особенно важно знать, 
насколько подросток эм оционально 
комфортно чувствует себя и как глу
боко переж ивает происходящ ее. От 
точности такого знания зависит успеш-



Особенности социальной адаптации подростков в условиях реализации дистанционного образования 1 1 7

ность действий педагога и психолога. 
В качестве адекватного методического 
инструмента для изучения социаль
ной адаптированности служит шкала 
социально-психологической адаптиро- 
ванности, в оригинале разработанная 
известными американскими психоло
гами К. Роджерсом и Р. Даймондом и 
адаптированная Т.В. Снегиревой [10]. 
Данная методика рекомендована для 
детей от 14 лет. Методика состоит из 
101 суждения, 37 из которых -  это кри
терии социальной адаптированности 
личности, такие как чувство собствен
ного достоинства, понимание своих 
проблем и стремление справиться с 
ними, еще 37 -  критерии дезадапти- 
рованности: неприятие себя и других, 
стремление к ведомости и контролю 
со стороны окружающих, и 27 выска
зываний нейтральны.

Все вы сказы ван и я в о п р о сн и ке  
сгруппированы по шести интеграль
ным показателям, отвечающим крите
риям адаптированности или дезадап- 
тированности:

1. Адаптивность.
2. Приятие или неприятие себя.
3. Приятие другого человека или 

конфликт с другими.
4. Эмоциональный комфорт -  эмо

циональный дискомфорт.
5. Ожидание внутреннего контро

ля -  ожидание внешнего контроля.
6. Доминирование -  зависимость 

от других.
Данная методика была использова

на нами в исследовании по изучению 
особенностей социальной адаптации 
подростков в условиях реализации 
дистанционного образования, которое 
проводилось на базе общ еобразова
тельных школ Котельниковского райо
на Волгоградской области. В исследо
вании принимали участие 106 учеников 
(15-17 лет). В процессе исследования 
мы измерили как отдельные критерии

интегральных показателей социальной 
адаптации, так и общий средний по
казатель.

Прежде чем перейти к подведению 
итогов диагностики, мы проверили по
казания критерия «Лживость», чтобы 
определить, насколько испытуемые 
м огут и готовы быть честны м и при 
ответе на вопросы. При анализе ре
зультатов выявлено, что испытуемые 
отвечали довольно честно, показания 
данного критерия леж ат в границах 
нормы и составляю т 28,5 балла при 
норме 18-45 баллов.

Общий показатель адаптивности по
казывает, насколько цели деятельности 
подростка соответствуют достигнутым 
результатам. Критерий дезадаптивно
сти характеризует противоречие между 
намерениями человека и их воплоще
нием в реальности. Данных противо
речий невозможно избежать, и от того, 
насколько человек сможет эти противо
речия устранить, зависит успешность 
его адаптации. Показатель критерия 
адаптивности составляет 109 баллов, а 
показатель дезадаптивности равняется 
85,1 балла, норма критериев адаптив
ности/дезадаптивности для подростков 
составляет 68-170 единиц. Результаты 
испытуемых лежат в границах нормы, 
однако общий показатель адаптивности 
составляет всего 56%, что значительно 
ниже ожидаемых результатов.

Общий показатель принятия ха 
р актер и зует, насколько под росток 
согласен с той реальностью, которая 
его окружает, в какой мере он дает ей 
право на существование.

В табл. 1 отражен показатель дру
жественности/враждебности по отно
шению к себе и окружающим людям. 
Анализ показал, что результаты лежат 
в пределах нормы. Из данных таблицы 
видно, что испытуемые имеют пози
тивную оценку себя и могут принимать 
самих себя. Однако они не видят по
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требности в самосовершенствовании 
и личностном росте. Показатель не
приятия себя указывает на количество 
нерешенных внутренних конфликтов.

Таблица 1

П о казател и  у ч а щ и хс я  о тн о си тел ьн о  кр и те р и е в  
« С а м о п р и н я ти е »  и « П р и н яти е  д р у ги х»

Показатель
Пока

затели
нормы

Наличный
уровень

адаптации

Общий
пока

затель
(%)

Принятие соб
ственного «Я»

22-52 35,64
67,2

Неприятие себя 14-35 17,35

Принятие других 12-30 19,76
57,0

Неприятие других 14-35 17,64

Любой конфликт между людьми, 
группами людей -  это показатель не
приятия других или того, что нами 
считается неправильным, не имеющим 
права на существование.

Сведения в табл. 1 отражают, что 
испытуемые готовы принимать других 
людей, одобряю т их образ жизни и 
ждут такого же отношения к себе. Од
нако они не всегда адекватно относятся 
к чужим недостаткам и особенностям.

Общий показатель эмоционального 
комфорта характеризует, насколько 
подросток уверен в себе, спокоен, 
свободен. Таблица 2 отражает сфор- 
мированность адекватного устойчи
вого эм оционального реагирования 
ребенка на внеш ние ф акторы , на
сколько он защищен от тревог, страхов 
и неуверенности в себе. Полученные 
данные лежат в пределах нормы, но 
они свидетельствуют и о том, что ино
гда испытуемые ощущают дискомфорт 
в эмоциональной сфере.

Испытуемые, которые подвержены 
контролю извне, считают, что их бу
дущее зависит от внешних факторов, 
таких как удача или чья-то воля. Они 
думают, что события, происходящие в 
их жизни, являются воздействием по
сторонних сил.

Таблица 2

П оказател и  у ч а щ и хс я  о тн о си тел ь н о  кр и те р и е в  
« Э м о ц и о н а л ь н а я  к о м ф о р тн о сть »  

и « И н те р н а л ь н о сть »

Показатель
Пока

затели
нормы

Наличный
уровень

адаптации

Общий
пока

затель
(%)

Эмоциональная
комфортность

14-35 20,3
55

Эмоциональный
дискомфорт

14-35 16,35

Стремление к 
внутреннему 
контролю

26-65 42,8

60
Стремление к 
внешнему кон
тролю

18-36 19,8

Подростки с внутренним контролем 
не снижают своих ожиданий даже по
сле некоторых неудач. Однако слиш
ком вы сокий уровень внутреннего 
контроля означает, что подросток при
нимает на себя ответственность, в том 
числе и за обстоятельства, от него не 
зависящие. Из данных табл. 2 следует, 
что испытуемые ощущают себя актив
ными объектами собственной деятель
ности, но иногда бывают подвержены 
влиянию и давлению со стороны окру
жающего мира.

Общий показатель доминирования 
характеризует стремление к контро
лю и воздействию над окружающими 
людьми (табл. 3).

Таблица 3

П о казател и  у ч а щ и хс я  о тн о си тел ь н о  кр и те р и я  
« С тр ем л е н и е  к д о м и н и р о в а н и ю »

Показатель
Пока

затели
нормы

Наличный
уровень

адаптации

Общий
пока

затель
(%)

Стремление к до
минированию

6-15 9,43
54

Стремление к 
ведомости

12-30 16

Результаты , полученн ы е в ходе 
исследования, соответствую т норме.
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Испытуемые не стремятся доминиро
вать в межличностных отношениях, не 
хотят подавлять других людей.

Результаты  и сслед ован ия п о ка
зали, что показатель сам опринятия 
выше среднего и составляет 67,2%, 
это свидетельствует о положительном 
отношении подростка к себе и может 
способствовать успешной социальной 
адаптации. Показатель адаптации со
ставляет 56%, т.е. факторы адаптив
ности и дезадаптивности выражены 
у испытуемых примерно одинаково. 
Показатель критерия принятия других 
равен 57%. Показатель эмоциональной 
комфортности незначительно превы
шает средний уровень -  55%. Величи
на показателя интернальности -  69,6%, 
что свидетельствует о преобладании 
внутреннего контроля над внешним, 
о том, что подростки берут на себя 
ответственность за свое поведение 
и поступки, что также является пред
посылкой для успешной социальной 
адаптации. Стремление к доминиро
ванию составляет 54%, что является 
наименьшим значением среди инте
гральных показателей. Величина по
казателя позволяет говорить о том, что 
как доминирование, так и ведомость 
выражены у подростков данной груп
пы в равной мере.

Общая интерпретация результатов 
исследования позволяет нам говорить, 
что у испытуемых общие показатели 
социальной адаптации находятся толь
ко на уровне 60%, что несет в себе 
предпосылки для дезадаптации.

Проведенное нами исследование 
подтверждает, что подростки, нахо
дящиеся в удалении от региональных 
центров, нуждаю тся в прим енении 
дополнительны х социализирую щ их 
факторов. Мы считаем, что одним из 
таких ведущих факторов могут стать 
дистанционные образовательные тех
нологии.

Дистанционные образовательные 
технологии в первую очередь позво
ляю т подростку устранить деф ицит 
общения. С помощью различных со
временных средств общения подро
сток может заводить новых друзей, 
общ аться и переводить общ ение в 
реальную жизнь. Такая возможность 
возникает за счет взаимного общения 
в рамках различных творческих круж
ков и тематических занятий. Большая 
часть под ростков при общ ении со 
сверстниками испытывает страх несо
ответствия ожиданиям окружающих, 
дистанционные технологии позволяют 
эти страхи значительно сократить. При 
опосредованном общении с помощью 
различных современных технологий 
подросток начинает видеть свои воз
можности и достоинства, а также инте
рес к себе со стороны сверстников.

Дистанционные образовательные 
технологии позволяю т подросткам , 
проживающим на большом расстоя - 
нии от крупны х городов, посещ ать 
различные конференции, участвовать 
в конкурсах, симпозиумах и олимпиа
дах. Многие подростки серьезно заня
ты в спортивных секциях и кружках, и у 
них часто не хватает времени на учебу. 
Дистанционные технологии позволяют 
получать основные и д ополнитель
ные углубленные знания в свободное 
время. Кроме того, дистанционны е 
образовательные технологии позво
ляют индивидуализировать обучение. 
У подростков с помощью дистанци
онных образовательных технологий 
появляются возможности для пользо
вания электронными библиотеками и 
различными образовательными кана
лами. Отсутствие таких возможностей 
негативно влияет на развитие и соци
альную адаптацию подростков.

Таким образом, мы считаем , что 
использование дистанционных обра
зовательных технологий выступает од
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ним из ведущих факторов социальной 
адаптации учащ ихся подросткового 
возраста.
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