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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В статье  представлены  различные  взгляды  на  социализацию  детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, озвучены проблемы социальной 

адаптации и дезадаптации данной категории детей. Игра рассматривается, как 

эффективный способ повышения уровня социальной адаптации. 

 
Проблема социальной адаптации детей-сирот многоаспектна и нахо- 

дит отражение в научных исследованиях педагогики, психологии, соци- 

альной медицины, культурологии, социальной работы и социально- 

культурной деятельности. В отечественной психологии (Л. C. Выгот- 

ский, Л. И. Божович, М. И. Лисина, B. C. Мухина, Д. Б. Эльконин и др.) 

вопросам социальной адаптации отводится значительное место, в кото- 

ром центральную роль занимает развитие личности во взаимодействии 

взрослого и ребенка. 

Социальная адаптация предполагает активное приспособление ин- 

дивида к условиям социальной среды. 

Наиболее серьѐзным следствием сиротства является утрата «базового 

доверия к миру», без которого становится невозможно развитие та- ких 

важнейших новообразований личности как: автономия, инициатив- 

ность, социальная компетентность, умелость в труде. Без этих новооб- 

разований ребѐнок не может стать субъектом межличностных отноше- 

ний и  сформироваться в  зрелую  личность.  Утрата  «базового доверия к 

миру» проявляется и в подозрительности, недоверчивости, агрессив- 

ности ребѐнка и формировании невротического механизма. 

Причины возникновения трудностей вхождения ребѐнка в систему 

социальных отношений могут быть самые различные, но, прежде всего 

они связаны с неадекватным восприятием детьми-сиротами тех требо- 

ваний, которые предъявляет социум. 

Социальная  адаптация  и   дезадаптация  непосредственно  связаны  с 

таким понятием как «социализация». Е. А. Волошиненко определяет 

сущность социализации следующим образом: социализация – это двух- 

сторонний процесс, включающий, с одной стороны, усвоение лично- 

стью социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 
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социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизвод- 

ства личностью системы социальных связей за счет ее активной деятель- 

ности, активного включения в социальную  среду [1,  с.  330].  Личность не 

просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в соб- 

ственные ценности, установки, ориентиры. Этот момент преобразования 

социального опыта предполагает не пассивное его принятие, а активность 

личности в применении такого опыта. Усвоение и преобразование, и 

воспроизводство личностью социального опыта есть суть процесса 

взаимодействия личности с социальной средой. 

Таким  образом, социализация – это процесс и результат усвоения    и  

активного  воспроизводства  социального   опыта,   осуществляемого в 

общение и деятельности. 

Социальная адаптация является одной из важнейшей сторон процес- 

са социализации. Но если социализация представляет собой постепен- 

ный процесс формирования личности в определенных социальных 

условиях, то понятие «социальная адаптация» подчеркивает активное 

освоение человеком или группой новой социальной среды в относи- 

тельно короткий промежуток времени. 

Успешная социализация предполагает эффективную адаптацию че- 

ловека к обществу и в  то же время  –  способность противостоять  ему  в 

тех жизненных коллизиях, которые препятствуют саморазвитию, са- 

моопределению, самореализации. 

И. С. Зайцев считает, что суть адаптации заключается в способности 

организма после получения информации из внешнего мира отвечать адек- 

ватной реакцией на основе созданных адаптивных программ реагирования 

со средой. Это предполагает формирование адаптивных организмов на 

основе памяти индивида о предшествующем опыте. Этим можно объяс- 

нить возможность адекватных социальных реакций человека при влиянии в 

новый коллектив, при попадании в новые социальные условия [2, с. 41]. 

Термин «адаптация» происходит от лат. adaptatio – приспособление, 

прилаживание. Под ним понимают приспособление организма его 

функций, органов и клеток к условиям среды. Адаптация направлена на 

сохранение сбалансированной деятельности систем, органов и психиче- 

ской организации индивида при изменившихся условиях жизни. 

Л. В. Мардахаев определяет социальную адаптацию как активное 

приспособление человека к условиям социальной среды, благодаря ко- 

торому создаются наиболее благоприятные условия для самопроявления 

и естественного усвоения, принятия целей, ценностей, норм и стилей 

поведения, принятых в обществе [3, с. 57]. 

Социальная адаптация, как полагает И. С. Зайцев, в коллективе 

предполагает включение индивида в сложную систему общественной 
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деятельности и общественных отношений, что требует от него опреде- 

ленной ориентации, перестройки его поведения и структуры деятель- 

ности [2, с. 45]. Но это включение должно каким-то образом быть 

целенаправленным и относительно контролируемым. Роль такого кон- 

троля выполняет образовательный и воспитательный процесс в семье, 

дошкольных учреждениях, школе, вузе, на производстве. Самым глав- 

ным условием при этом является полное совпадение требований, кото- 

рые предъявляются  в  вышеперечисленных  институтах  социализации  с 

требованиями в реальной жизни. В этом заключается педагогический 

аспект. Что же касается психологического, то социальная адаптация 

понимается здесь как выработка индивидом образа жизни при утвер- 

ждении в новой среде, в новом виде деятельности. Процесс адаптации 

заключается в усвоении или неприятии норм, ценностей, традиций 

среды, предъявлений серьезных требований к культуре личности, 

сформированности ее мировоззрения, жизненной позиции. Благопри- 

ятная социальная адаптация в коллективе сверстников усиливает чув- 

ство удовлетворенности и в других сферах жизни [2, с. 46]. 

В этом аспекте социальная адаптация рассматривается как вхожде- 

ние человека в систему внутригрупповых отношений и приспособление 

к этим отношениям, выработку образцов мышления и поведения, кото- 

рые отражают систему ценностей и норм данного коллектива. 

По мнению Н. В. Шиляевой, самым эффективным способом повыше- 

ния уровня социальной адаптации для таких детей служит игра. Игра – это 

своего рода эталон поведения, способ усвоения личностью социальных 

ролей, основа формирования этического человека. Данный вид деятельно- 

сти является и отдыхом, и компенсацией недостаточных нагрузок: физи- 

ческих, умственных, эмоциональных. Игровая деятельность влияет на 

формирование произвольности психических процессов. Так, в игре у детей 

начинает развиваться произвольное внимание и произвольная память. 

Игровая ситуация и действия отказывают постоянное влияние на развитие 

умственной деятельности ребенка. Влияние игры на развитие личности 

ребенка заключается в том, что через нее он знакомится с поведением и 

взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся образцом для его 

собственного поведения, и в ней приобретает основные навыки общения, 

качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. Игра – 

это наиболее непринужденная деятельность ребенка дошкольника, которая 

выступает как средство интеллектуального развития ребенка, как средство 

коррекции эмоциональной, социальной, психологической сфер жизни 

ребенка воспитывающемся в детском доме [4]. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. 
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В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, 

его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в обще- 

нии. Л. С. Выготский подчеркивал неповторимую специфику игры. Она 

заключается в том, что свобода и самостоятельность играющих сочета- 

ется со строгим, безоговорочным подчинением правилам игры [5]. Та- 

кое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, когда 

они не навязываются извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, 

когда их выполнение составляет главную ее прелесть. Игра – подлинная 

социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстни- 

ков. В играх ребенок не только отражает окружающую жизнь, но и пе- 

рестраивает ее, создает желанное будущее.  Как писал Л. С.  Выготский в 

своих работах, «игра ребенка не есть простое воспоминание о пережи- 

том, но творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирова- 

ние их и построение из них новой действительности, отвечающей за- 

просам и влечениям самого ребенка» [5]. 

Игра издавна славится своими воспитательными особенностями.  Она 

возникает в ответ на потребность общества в подготовке подрастающего 

поколения к жизни в этом обществе и как деятельность, отделившаяся от 

продуктивной трудовой деятельности и представляющая собой 

воспроизведение отношений между людьми. 

В аспекте социально-педагогической деятельности игра рассматри- 

вается Л. В. Луцевич как вид социально-педагогической деятельности,  в 

условных ситуациях раскрывающий умения использования игры как 

косвенного метода воздействия, побуждения учащихся к саморазвитию и 

самовоспитанию и направленного на воссоздание и усвоение обще- 

ственного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий и проигрывании социально-ролевых 

ситуаций [6, с. 67]. 

Следовательно, игра – самая свободная, естественная форма прояв- 

ления деятельности, в которой постигается окружающий мир, приобре- 

тается опыт взаимоотношения людей, реализуются творческие возмож- 

ности. Тем самым, игра – начало самостоятельной творческой жизни 

человека, средство самовыражения, проба сил. В игре развиваются тер- 

пимость, толерантность, взаимопонимание, независимость, активность, 

решительность, инициативность, воля, выносливость, точность, коорди- 

нация и т. д. Это реальность, выстроенная на действующих законах, 

принятых обществом нормах и ценностях. 

Применяя в работе с детьми-сиротами игровые технологии,  педагоги 

тем самым способствуют не только привитию детям социального опыта, 

но и их социальной адаптации в школе-интернате, а в дальнейшем 

результаты этой педагогической деятельности станут базисом 
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для  дальнейшей  успешной  социальной  интеграции  ребенка-

сироты   в социуме. Благодаря сюжетно-ролевой игре у детей-сирот 

развиваются представления о социальном устройстве и 

взаимоотношениях взрослых. 
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