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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ 
СЕМЕЙ

Умарова Малика Хисабидиновна
Доцент кафедры педагогики Ташкентского 
государственного педагогического университета 
им. Низами, кандидат педагогических

Tуймуродова Зухра Рустамовна
Магистрант 2-курса ТГПУ им Низами

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема социально-педагогической характеристики социокуль-
турной среды неполной семьи, воспитывающей ребенка подросткового возраста, а также типичные проблемы, 
возникающие в процессе воспитания подростка в неполной семье.
Ключевые слова: социально-педагогика, социокультурная среда, неполная семья, подростковый возраст, про-
цесс воспитания, возникающие проблемы.
Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smir bolani tarbiyalayotgan to‘liq bo‘lmagan oila ijtimoiy-madaniy muhitining, ijti-
moiy-pedagogik xususiyatlari muammosi, shuningdek, to‘liq bo‘lmagan oilada o‘smirni tarbiyalash jarayonida yuzaga 
keladigan tipik muammolar ko‘rib chiqiladi.
Kalit so‘zlar: ijtimoiy-pedagogika, ijtimoiy-madaniy muhit, to‘liq bo‘lmagan oila, o‘smirlik davri, tarbiya jarayoni, yuzaga 
kelayotgan muammolar.
Abstract: This article examines the problem of socio-pedagogical characteristics of the socio-cultural environment of a 
single-parent family raising a teenage child, as well as typical problems that arise in the process of raising a teenager in 
a single-parent family.
Key words: socio-pedagogy, socio-cultural environment, single-parent family, adolescence, upbringing process, 
emerging problems.

ВВЕ ДЕНИЕ
Система социальной защиты детства и семьи в современном мире является одним из важных 

институтов реализации социально-экономической политики государства. Эффективность этой системы 
во многом составляет основу экономического, социального, культурного развития страны и общества и 
обеспечивает деятельное разрешение проблем детства. В Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 гг. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 
указывает на дальнейшую реализацию комплексных мер по укреплению здоровья семьи, охране мате-
ринства и детства, расширению доступа матерей и детей к качественным медицинским услугам, ока-
занию им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, снижению младенческой 
и детской смертности [1]. В литературе при обсуждении социальных аспектов процесса социальной 
помощи детям встречаются различные термины: “правовая защита детства”, “защита прав ребенка”, 
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“охрана прав ребенка”, “социальная защита детства”. В последнюю фразу необходимо добавить еще 
одно важное понятие - “семья”, так как эффективное решение проблем детства невозможно без рассмо-
трения вопросов, связанных с функционированием семьи как социального института, обеспечивающего 
воспроизводство и устойчивость развития общества.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Категория “система социальной защиты детства и семьи” представляется наиболее оптимальной, 

так как не только включает в себя несколько ключевых понятий - “социальная”, “система”, “защита”, “дет-
ство”, “семья”, но и подразумевает под собой целостную, комплексную, основанную на гуманистичес-
 ких принципах концепцию обеспечения социального, экономического, психологического благополучия 
ребенка. Использование слова “социальный” в контексте обсуждения проблем общественного свойства, 
которые могут испытывать люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, означает понимание 
государством их объективно-субъективной природы. Другими словами, “социальный” предполагает вов-
лечение в процесс разрешения проблем не только человека, группы или семьи, но и общественные, 
экономические, правовые ресурсы. Общеупотребительное значение слова “защита” как в узбекском, 
так и в русском языках ассоциируется с охраной, ограждением от посягательств, от опасности, от враж-
дебных действий [3], тогда как его специальное значение - с правовым статусом личности, ее правами 
и свободами, конституционными полномочиями граждан [4]. Любая система социальной защиты пред-
полагает тех, на кого она ориентирована и направлена, ради кого функционирует - в данном случае на 
детей и семью. В зарубежной литературе по социальной работе, социологии и психологии уже давно 
подчеркивается социальная природа этих общественных феноменов. Видение ребенка (и детства) как 
социального субъекта предполагает его автономию, ценностное отношение к нему и, следовательно, 
последовательную защиту его прав [6].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Что касается понятия “семья”, то, как правило, в любом его определении используются выражения 

“социальный институт” или “первичная ячейка общества”. В специальной литературе сложно найти 
единое определение понятия “система социальной защиты”. Однако анализ различных литературных 
источников, посвященных этой категории, позволяет говорить о выделении нескольких основных при-
знаков - целостность, единство, взаимодействие, функциональность. Наиболее общее и комплексное 
определение социальной защиты представлено в курсе лекций российского ученого, занимающегося 
проблемами социальной работы. Социальная защита - “система приоритетов и механизмов по реа-
лизации законодательно закрепленных социальных, правовых и экономических гарантий граждан, 
органов управления всех уровней, иных институтов, а также система социальных служб, призванных 
обеспечить определенный уровень социальной защищенности, помогающих достичь социально прием-
лемый уровень жизни населения в соответствии с конкретными условиями общественного развития” [6]. 
Из данного определения вытекает, что социальная защита - это всегда система оптимально функциони-
рующих и взаимодействующих компонентов, направленных на соблюдение и реализацию прав и свобод 
человека, которые должны гарантироваться государством. По мнению Л. Якушева и др., система соци-
альной защиты каждой страны базируется на трех критериях, которые суммируется в виде принципов 
“что ты имеешь”, “что ты сделал”, “кто ты есть”. Эти критерии представляют собой основные критерии 
предоставления пособий: нуждаемость, выполнение установленных обязанностей или принадлежность 
к определенной группе или категории населения. Можно сказать, что известная классификация соци-
альных государств шведским ученым Эспинг-Андерсеном базируется на этих критериях, на основе 
которых строится система социальной защиты большинства стран. К основным признакам “социального 
государства” относят обеспечение достойной жизни человека и создание условий для его свободного 
развития в сильном правовом поле. Другими словами, социальное государство возможно лишь в пра-
вовом государстве, в котором главным компонентом системы социальной защиты, ориентированной 
на поддержку социально уязвимых, является законодательная база. Либеральная модель социальной 
защиты (в основе принцип “что ты имеешь”) ограничивается адресной помощью только тем, кто не имеет 
других доходов. К этому типу относят все англоговорящие страны, включая Великобританию, и Японию. 
Консервативно-корпоративная модель социальной защиты действует по принципу “что ты сделал” и 
ориентирована на сохранение такого качества жизни, которое было достигнуто человеком в течение 
трудовой жизни, а не на перераспределение доходов или ликвидацию бедности. В социал-демократи-
ческой системе социальной защиты (принцип “кто ты есть”), используемой в скандинавских странах, 
преобладают выравнивание уровня доходов населения, всеобщая занятость, регулирование трудовых 
отношений. Из всего изложенного выше можно сделать вывод о необходимом наличии в системе соци-
альной защиты двух основных компонентов - сильного законодательства и критериев оказания соци-
альной помощи [6]. Возвращаясь к обсуждению понятия “система социальной защиты детства и семьи”, 
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необходимо рассмотреть взгляды специалистов на особенности ее развития. Так, по мнению россий-
ского автора О.В. Степанова, развитие системы социальной защиты детства − зависит от особенностей 
развития всех социальных институтов общества, − определяется потребностями общества в обеспе-
чении воспроизводства населения, − детерминируется уровнем социально-экономического состояния 
страны и ее социокультурными характеристиками [7].

ОБ СУ Ж ДЕНИЕ
Социaльнaя зaщитa детей предусмaтривaет двa уровня: первый - в повседневной обстaновке, 

в обычной жизненной ситуaции; второй - в чрезвычaйной, нестaндaртной ситуaции. Первый уровень 
социaльной зaщиты связaн, прежде всего, с зaщитой семьи, a тaкже с зaщитой ребенкa в сфере обрa-
зовaния. Зa годы незaвисимости создaны прaвовые, социaльно-экономические условия для рaзвития 
детей. Вместе с тем приняты “Зaкон об обрaзовaнии” и “Зaкон о нaционaльной прогрaмме по подготовке 
кaдров”, которые гaрaнтируют получение молодежи Узбекистaнa обязaтельного общего среднего, сред-
неспециaльного, профессионaльного обрaзовaния. Специaльнaя системa социaльной зaщиты детей в 
сфере обрaзовaния реaлизуется в общеобрaзовaтельной школе. Ее субъектaми выступaют социaльные 
педaгоги и социaльные психологи, которые есть сегодня в штaте большинствa школ. Однако проблемы, 
с которыми сталкиваются эти специaлисты, требуют особого внимания. Во-первых, надо проводить 
рaзличие между обрaзовaнием и воспитанием (это процессы тесно связaнные, но все же не тожде-
ственные), кaждый из них имеет свою, особенную цель и свой комплекс зaдaч. Во-вторых, стaтус этих 
профессионaльных рaботников в системе обрaзовaния является скорее низким. Любой специaлист, 
который нaчинaет деятельность в этой сфере, должен облaдaть специaльными профессионaльными 
знaниями соответствующего профиля, иметь не только обязaнности, но и прaвa, возможности воз-
действовaть нa ситуaцию, должен рaботaть в тесной связи с другими субъектaми социaльной рaботы 
(оргaнaми социaльной зaщиты, центрaми и консультaционными пунктaми, aдминистрaтивными и обще-
ственными оргaнизaциями и др.). Сегодня общество кaк никогдa нуждaется в тaкой блaгоприятной среде 
для социaльной зaщиты детствa. Формировaние тaкой среды является одной из вaжнейших зaдaч 
социaльной рaботы. В нaстоящее время этa зaдaчa реaлизуется в клубной рaботе, в системе допол-
нительного и рaзвивaющего обрaзовaния, в рaзвитии кружков и общественных объединений по инте-
ресaм. При внимaнии к детским проблемaм социaлизaция школьников проходит в более блaгоприятных 
условиях, рaзвивaется средовaя основa социaльной зaщиты детствa в тесной связи с семьями. Второй 
уровень - чрезвычaйный - связaн с потерей родителей, с социaльным сиротством, социaльными и эколо-
гическими кaтaстрофaми. Социaльные учреждения, которые реaлизуют эту прогрaмму: муниципaльные 
специaлизировaнные центры, кризисные центры помощи женщинaм и детям, социaльные гостиницы и 
приюты, психологические, педaгогические, юридические консультaционные при службaх и оргaнизaциях 
по зaщите детей и др. Одним из основных нaпрaвлений госудaрственной политики Узбекистaнa явля-
ется социaльнaя зaщитa детей, нaпрaвленнaя нa обеспечение кaчествa жизни, прaвa нa обрaзовaние и 
т.д. В облaсти обучения и воспитaния подрaстaющих поколений главным является учет исторического 
опытa, многовековых культурных трaдиций нaродa в сочетaнии с общечеловеческими ценностями и пер-
спективaми рaзвития обществa. 

Проблема социальной адаптации личности к своему социуму издавна привлекала внимание психо-
логов, социологов, других специалистов по изучению поведения человека. Под понятием “социальная 
адаптация” подразумевается процесс приспособления человека к существованию в обществе в соот-
ветствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами. 
Уровень фактического приспособления человека к своей социальной среде, уровень его социального 
статуса и самоощущения выражается в его социальной адаптированности. Выделяют различные виды 
социальной адаптации: нормальную, девиантную и патологическую. Нормальная адаптация приводит 
к устойчивой адаптированности личности в типичных проблемных ситуациях без патологических изме-
нений ее структуры и без нарушений норм той социальной группы, в которой протекает активность 
личности. При девиантной адаптации удовлетворяются потребности личности в группе или социальной 
среде, в то время как ее поведение не соответствует ожиданиям остальных членов группы или соци-
альной среды, однако оно может быть нормально адаптивным или продуктивным для организации или 
общества, в состав которых входит эта группа. В связи с этим девиантную адаптацию условно подразде-
ляют на два основных подвида: неконформистскую и новаторскую (творческую) адаптацию. При некон-
формистской адаптации личность преодолевает внутригрупповую проблемную ситуацию необычными 
для членов этой группы способами и путями и вследствие этого оказывается в конфликтных отношениях 
с нормами группы и их носителями, а при новаторской (творческой) адаптации продукты творческой 
деятельности личности могут быть весьма полезны для общества, но встречают непонимание и даже 
сопротивление со стороны малой группы, членом которой является личность. Патологическая адаптация 
– это такой социально-психологический процесс, который полностью или частично осуществляется с 
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помощью патологических механизмов и форм поведения и приводит к образованию патологических 
комплексов характера, входящих в состав невротических синдромов. Для подросткового возраста наи-
более приемлемым видом адаптации является нормальная адаптация, в то же время следует учитывать 
направленность тех социальных групп, в которые входит подросток. Эта направленность может быть 
негативной, в этом случае девиантная адаптация подростка по отношению к такой группе тоже является 
приемлемой. Существуют две группы причин, обуславливающих затруднения социальной адаптации. 
Первую группу составляют индивидуально-психологические детерминанты, включающие особенности 
темперамента, чертыхарактера, адаптационные способности и т. д. Во вторую группу входят социаль-
но-психологические детерминанты, к которым относятся различные уровни социума (семья, различные 
неформальные и формальные группы и т. д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье анализируется влияние неполной семьи на процесс социальной адаптации под-

ростка. Различают следующие разновидности неполных семей: осиротевшая, внебрачная, разведенная, 
распавшаяся. В зависимости от того, кто занимается в семье воспитанием ребенка, выделяют материн-
ские и отцовские неполные семьи. Каждый тип неполной семьи имеет свои специфические особенности, 
связанные с характером внутрисемейных отношений, что не может не сказаться на развитии психики 
ребенка и формировании его личностных качеств. Особо негативные последствия имеет жизнь ребенка 
в неполной разведенной семье. Последствия развода родителей отражаются на психике ребенка, обу-
словливая появление у него чувства неполноценности, стыда, страха. Одно из последствий послеразво-
дного стресса для детей – нарушение их адаптации к повседневной жизни. Важным фактором снижения 
адаптивности детей из разведенных семей по сравнению с детьми из полных благополучных являются 
интенсивные и продолжительные разногласия, ссоры и конфликты в семье, свидетелем которых был 
ребенок, и особенно настраивание одним из родителей против другого. Адаптивность ребенка снижается 
пропорционально продолжительности периода, в течение которого он живет в такой разрушающейся 
семье. Положение усугубляется, если дети остаются жить с родителями после развода в одной квар-
тире. На процесс социальной адаптации влияют также возрастные физиологические и психологические 
особенности подростка. Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, 
критический, но чаще как возраст полового созревания. Происходящие в этот период физиологические 
процессы повышают эмоциональную возбудимость подростка, его импульсивность, неуравновешен-
ность и пр., а быстрое возмужание усиливает ощущение своей “взрослости” со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Конечно, успешность социальной адаптации подростка во многом определя-
ется его личностными особенностями и процессом обучения, в ходе которого он имеет возможность 
реализовать свой потенциал и совершенствовать свои коммуникативные и социальные навыки, однако 
мы полагаем, что ключевую роль в этом процессе играет семейная среда. Именно поэтому подростки 
из неполных семей могут в большей степени нуждаться в педагогической помощи и поддержке. При 
этом эффективность педагогической помощи может зависеть от ряда факторов. Так, Т.И. Руднева [Руд-
нева, 2015] обращает особое внимание на статус учителя, а Г.А. Виноградова [Виноградова, 2015] – на 
профессиональную мотивацию и направленность личности педагога. В связи с этим цель проведения 
сравнительного анализа особенностей социальной адаптации подростков из неполных и полных семей 
заключалась не только в выявлении предполагаемых различий данного процесса, но и в разработке 
соответствующих рекомендаций педагогам. В качестве гипотезы нашего исследования было выдвинуто 
предположение, что семейное положение подростка, то есть полная или неполная его родительская 
семья, в разной степени влияет на формирование его индивидуальной социальной адаптируемости, что 
следует учитывать педагогам при реализации индивидуального подхода к подросткам, испытывающим 
определенные трудности в социальной адаптации.
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