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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА АДАПТАЦИЮ ПОДРОСТКОВ-СИРОТ

Н.А. Казакова

Рассмотрены социальные и психологические факторы, оказывающие влияние на социально-
психологическую адаптацию подростков-сирот. 
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В настоящее время в Кыргызстане резко 
возросло число подростков, которые в силу раз-
личных обстоятельств вынуждены проживать на 
улицах [1]. Большую часть этих детей составля-
ют сироты, то есть дети, лишенные родителей, в 
связи со смертью последних, и так называемые 
социальные сироты. 

Социальный сирота – это ребенок, кото-
рый имеет биологических родителей, но они по 
каким-то причинам не занимаются воспитанием 
ребенка и не заботятся о нем [2]. В большинстве 
случаев родители таких подростков страдают 
алкогольной или наркотической зависимостью, 
ведут асоциальный образ жизни. Нередко такой 
образ жизни приводит к утрате ими жилплощади, 
и, как следствие, дети становятся бездомными и у 
них нет иного выхода, как только жить на улице.

В ходе теоретического обзора литературы 
было сделано предположение, что к какой бы 
группе не принадлежал подросток – сирот или со-
циальных сирот, в любом случае, живя на улице, 
он сталкивается с большим количеством соци-
альных и психологических факторов, оказываю-
щих влияние на его социально-психологическую 
адаптацию. 

Цель нашего исследования: рассмотреть фак-
торы, оказывающие влияние на адаптацию сирот, 
живущих на улице. Методологическую основу ра-
боты составили научные труды следующих авто-
ров: Н.Л. Белопольской, Л.С. Выготского (психи-
ческое и социальное развитие детей и подростков) 
[3], В.А. Варывдина, И.П. Клемантовича, Т.С. Зуб- 
ковой, Н.В. Тимошиной, Г.И. Климантовой,  
Л.И. Михеевой [4], Л.М. Пчелинцевой (исследо-
вание системы социальной защиты детства) [5], 

М.О. Буяновой, А.В. Гогоевой, В.Ю. Меновщико-
ва, А.Н. Савина, Т.Ф. Зарембо (организация про-
филактической и реабилитационной работы) и др.

социальные	факторы
1. Отсутствие социально-приемлемых 

форм опеки со стороны взрослых. Часто в жизни 
несовершеннолетнего нет взрослых, реально от-
вечающих за его жизнь и благополучие. Време-
нами сироты устанавливают взаимоотношения 
с тем или иным взрослым, фигурирующим в их 
жизни. Этот человек может неформально вы-
полнять функции опекуна: предоставлять кров, 
кормить с той или иной степенью постоянства. 
Необходимо отметить, что в некоторых случаях 
этот человек может злоупотреблять доверием 
подростка и совершать по отношению к нему 
противоправные действия. Например, принуж-
дая к сексуальным контактам, заставляя рабо-
тать на него, попрошайничать и т.д.

2. Отсутствие средств к существованию 
и невозможность или неумение получать их со-
циально приемлемыми способами. Это еще одна 
типичная проблема подростков-сирот. Большин-
ство таких подростков не имеют постоянного до-
хода. Многие в результате жизни на улице оказы-
ваются вовлечены в преступную деятельность и 
учатся добывать средства антиобщественными и 
антисоциальными путями: попрошайничеством, 
воровством, оказанием интимных услуг в обмен 
на деньги или вещи.

Большинство уличных подростков не распо-
лагают опытом наблюдения положительных роле-
вых моделей, в том числе, касающихся трудовой 
деятельности, а также не имеют даже базовых на-
выков, необходимых для устройства на работу [6]. 
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3. Отсутствие документов. Отсутствие 
свидетельства о рождении, паспорта, полиса 
обязательного медицинского страхования приво-
дит к тому, что подростки-сироты сталкиваются 
с недоступностью социальных и медицинских 
услуг в системе государственных учреждений, а 
также невозможностью защиты своих прав.

Здесь особо хотелось бы отметить связан-
ную с отсутствием документов проблему доступа 
к образованию, так как эти дети – самая уязвимая 
категория детей, среди непосещающих школу. 
Чем дольше ребенок обитает на улице, тем боль-
ше вероятность, что он не будет учиться [7].

4. Несоответствующий возрасту уровень об-
разования. Эта проблема у подростков-сирот тесно 
связана с отсутствием доступа к образованию, а 
также с отсутствием контроля со стороны старших. 
Многие ребята старшего подросткового возраста 
имеют образование в пределах начальной школы. 
Это усугубляет правовую неграмотность и незащи-
щенность этой категории детей. При этом низкий 
уровень образования существенно ограничивает 
возможности для дальнейшего обучения и трудоу-
стройства подростка. Также можно отметить, что, 
попадая в обычную школу, дети с недостатками 
образования чаще всего сталкиваются с целым ря-
дом серьезных проблем. Зачастую учителя “веша-
ют” на таких учеников необоснованные ярлыки. 
К сожалению, эта установка в отношении ребенка 
сохраняется на весь период обучения в школе. По-
этому проблема для подростка состоит не только 
в том, чтобы поступить в какое-либо учебное за-
ведение, но и в том, чтобы адаптироваться и удер-
жаться в нем. Конфликтные отношения подростка 
с учителями и одноклассниками могут стать до-
минирующей причиной того, что дети повторно 
бросают школу, так и не завершив образователь-
ного цикла. 11% участвовавших в опросе, прове-
денном Центром изучения общественного мнения 
и прогнозирования “Эл-Пикир”, среди основных 
причин непосещения школы указали конфликты с 
учителями и 38% с одноклассниками [1].

Психологические	факторы
1. Особенности психического развития. В 

настоящее время приходится констатировать, 
что по своему психическому развитию дети, вос-
питывающиеся без попечения родителей, отли-
чаются от ровесников, растущих в семье. Темп 

развития первых замедлен. Их развитие и здо-
ровье имеют ряд качественных негативных осо-
бенностей, которые отличаются на всех ступе-
нях детства – от младенчества до подросткового 
возраста и дальше. Особенности по-разному и 
в неодинаковой степени обнаруживают себя на 
каждом возрастном этапе. Но все они чреваты 
серьезными последствиями для формирования 
личности подрастающего человека [8].

Среди детей – сирот достаточно велика до-
ля тех, у кого может быть выявлена задержка 
психического развития (ЗПР). Круг социально-
психологических факторов, прямо или косвенно 
влияющих на задержку психического развития 
подростка, широк. К ним относятся следующие: 
ранняя депривация, неприятие ребенка родителя-
ми, алкоголизм и наркомания родителей, неблаго-
приятная экология, а также различные варианты 
неправильного воспитания, фактор неполной се-
мьи, низкий образовательный уровень родителей. 

У подростков с ЗПР обнаруживаются ин-
теллектуальные нарушения, проявляющиеся в 
замедленном мышлении, своеобразной вязкости 
в изложении мыслей, часто – излишней обстоя-
тельности и незрелости суждений [9]. 

2. Зависимость от психоактивных веществ. 
Многие подростки из числа сирот злоупотребля-
ют алкоголем, а также токсичными ингалянтами. 
При их систематическом употреблении возника-
ет привыкание, сопряженное с возникновением 
состояния абстиненции, представляющей собой 
плохое самочувствие при отсутствии наркоти-
ческих веществ. При наркомании поражаются 
внутренние органы, возникают неврологические 
и психические расстройства, развивается со-
циальная деградация. При постоянном приеме 
наркотиков происходит деградация личности, 
характеризующаяся интеллектуальным и эмо-
циональным оскудением, утратой всех интере-
сов, не связанных с наркотиками. Кроме того, 
подростки, употребляющие наркотики, но не 
ставшие наркоманами, все равно приобретают 
устойчивые психологические комплексы: проти-
вопоставление себя общественной морали, тра-
дициям, существующим в мире взрослых [6].

3. Нехватка нравственного воспитания. 
Психологическое состояние уличных детей чаще 
всего характеризуется наличием серьезных лич-
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ностных проблем, изменением системы мораль-
ных ценностей. У них искажено нравственное со-
знание, ограничен круг потребностей, интересы 
носят примитивный характер. Это связано с недо-
статком позитивного социального опыта, неразви-
тостью и несформированностью мировоззрения, 
системы ценностных ориентаций, этических норм 
и эстетических вкусов. Это, возможно, объясняет-
ся тем, что многие из них уже с раннего возрас-
та были лишены эмпатийного общения, которое 
может дать ребенку семья. Для них не характерно 
чувство сопереживания. В этом случае у подрост-
ка может пропасть ощущение собственной ценно-
сти, либо ценности того, что окружает [10]. 

4. Психологические травмы. Многие подрост-
ки в детстве переживали серьезные психологиче-
ские травмы – различные формы насилия со сто-
роны взрослых и сверстников. Связанные с этим 
посттравматические реакции могут приобретать 
хроническую форму и приводить к психической 
дизадаптации и саморазрушающему поведению. 
У таких подростков чаще всего формируется ком-
плекс неполноценности, который впоследствии 
компенсируется агрессией, как по отношению к 
окружающим людям, так и к самому себе [8].

5. Высокая адаптированность к жизни на 
улице. Отсутствие запретов. Чем дольше про-
должается жизнь подростка на улице, тем слож-
нее ему бывает вернуться к нормальной жизни. 
Это связано с тем, что адаптация к уличной сре-
де требует принятия специфических форм по-
ведения, а жизнь без ограничивающего влияния 
взрослых приучает подростка к мысли о том, что 
он волен распоряжаться своей жизнью без огляд-
ки на людей, социальные нормы и другие огра-
ничения. Чем больше подросток привыкает к та-
кой жизни, тем сложнее ему принять наличие за-
претов и правил, которые в любом случае будет к 
нему предъявлять социальное окружение.

Эти факторы могут привести к тому, что под-
ростки, долго прожившие на улице, с трудом при-
спосабливаются к жизни в детском доме. Они с тру-
дом привыкают к распорядку дня, а также к тому, 
что необходимо ставить в известность сотрудников 
учреждения о своей деятельности и местонахож-
дении. Зачастую они не могут сразу избавиться от 
вредных привычек и агрессивного стиля общения, 
как с другими детьми, так и с взрослыми [11].

Таким образом, каждый из перечисленных 
факторов может оказывать существенное влия-
ние на формирование личности подростка, на его 
отношения с обществом. Кроме того, социально-
психологические факторы, влияющие на форми-
рование личности подростка, необходимо иссле-
довать и дополнять. И если вовремя не оказать 
помощь такой уязвимой группе, как уличные 
дети, с большой долей вероятности можно ска-
зать, что каждый из них будет дизадаптирован в 
социуме. И этот факт существенно повлияет на 
всю дальнейшую жизнь человека.
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