
инновационных технологий встает проблема заш иты авторских 
прав школы, учителя.

9. Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, да
ю т основания считать, что цель и  задачи, поставленные перед ис
следованием, решены, а  внедрение результатов исследования в 
практику работы инновационных образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой и переподготовкой учителей, позволя
ет утверждать, что работа имеет реальную практическую и теоре
тическую значимость.

2001 год.

А сташ ина Е.Е.
И Г Р О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  К А К  С Р Е Д С Т В О  А ДА П ТА Ц И И  

С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В  К  С О Ц И А Л Ь Н О Й  С РЕ Д Е

Проблема адаптации старш еклассников к социальной среде - важная 
социально-педагогическая проблема. Ее реш ение касается вопросов обще
ственной жизни, поэтому современные подходы к воспитанию ставят в 
центр педагогического процесса интересы учащ ихся, развитие и социаль
ное становление личности как самостоятельной единицы для дальнейшего 
независимого и осознанного ее взаимодействия в социальной среде. В ходе 
изучения проблемы воспитание рассматривалось нами как целенаправлен
но организуемая деятельность субъект-субъектного характера с целью на
правления развития и социального становления личности, в результате че
го в ней происходят изменения, способствующие самоактуализации, само
реализации, самоутверждению.

Полноценное функционирование личности возможно при ее вклю
ченности в среду человеческого общежития, что обусловлено непосредст
венной подготовкой человека, содержащей знакомство с нормами поведе
ния; осознание правил, законов и принципов, действующ их в  реальности; 
умение применить свои знания на практике и самоутвердиться в социуме в 
качестве самостоятельной, саморазвиваю щейся системы. Развивая воз
можности ребенка для проявления субъектного начала, необходимо созда
вать ситуации выбора, стимулировать самопознание, расширять сферы его 
самореализации, организовывать успех в деятельности и в общении на ос
нове индивидуального подхода.

Целью воспитания личности в современных условиях становится це
ленаправленное развитие в ней потребности в самопознании и способности 
к саморазвитию (саморегуляции, самоконтролю, самоопределению, само
реализации). Накопление знаний, умений и навыков, их корректировка 
происходит в процессе социализации на протяжении всей жизни человека 
и зависит от наследственного генофонда, воздействий природной, соци
альной среды, а также педагогических влияний.



В ходе разработки поставленных задач исследования был предпринят 
теоретический анализ таких основополагающих понятий, как социализация 
и  формирование личности. Установлено, что социализация включает в се
бя влияние социальной и природной среды, целенаправленное воспитание, 
образование, обучение и саморазвитие, влияние средств массовой инфор
мации, оказывающ их как позитивное, так и негативное воздействие. Со
циализацию, как социально-педагогическое явление, мы понимаем в виде 
процесса усвоения и воспроизводства личностью социальных норм и куль
турны х ценностей, а также саморазвития и самореализации в том общест
ве, к  которому она принадлежит. Воспитанию отводится приоритетная 
роль в процессе социализации личности, в развитии ее индивидуальности. 
Создавая условия для социального становления своих членов, организуя и 
контролируя факторы социализации, общество обеспечивает себе стабиль
ность развития, трансляцию культуры и регулирование действий индиви
дов в рамках социальных отнош ений, Ф ормирование мы понимаем как 
процесс становления и развития личности, осуществляемый в результате 
всего спектра объективных и  субъективных, внеш них и внутренних, при
родных и социальных, целенаправленных и стихийных факторов, воздей
ствующих на личность. Следовательно, формирование личности —  это бо
лее широкое понятие в отличие от  воспитания и социализации, включаю
щ ее в свое содержание также влияние социальной среды и самовоспита
ние. Таким образом, в процессе формирования личности происходят зна
чительные изменения. Следовательно, формирование личности отражает 
своим содержанием внутреннюю сторону процесса социализации и воспи
тания и их результаты, а воспитание отражает деятельность, направленную 
на реализацию этих изменений в личности в соответствии с поставленной 
целью. Взаимоотношения между ними могут быть представлены как взаи
моотнош ения между содержанием и формой.

Все необходимое для жизни и успешного функционирования в обще
стве человек приобретает в процессе трудовой деятельности, общения и 
познания, посредством механизмов социального наследования. Только ус
воив опыт предшествующих поколений, человеческое общество способно 
соверш енствоваться. Следовательно, воспитание пронизывает все сферы 
общественной жизни, а его результаты могут ускорить или замедлить со
циальные процессы различных сторон общественной жизни.

Исследование процесса формирования личности старш еклассника и 
определение в нем места социализации и воспитания неразрывно связано 
с рассмотрением понятия социальной адаптации, которую мы понимаем 
как сложный, динамичный процесс взаимодействия, приводящий к опти
мальному соотнош ению ценностей личности и среды. В ходе исследова
ния мы приш ли к выводу, что адаптация является одним из механизмов 
социализации.



Установлено, что результат процесса адаптации, который фиксирует* 
ся состоянием адаптированное-™, зависит от объектавных (среда) и субъ
ективных (индивидуальные особенности) факторов и обусловлен уровнем 
адаптивности личности. Внутреннее разнообразие личности, как системы 
со сложной структурой, мы принимаем за одну и з предпосылок адаптивно
сти, под которой понимаем способность человека вырабатывать адекват
ные условиям существования способы поведения и деятельное™  на основе 
присущих ему личностных качеств. В виде основного критерия адаптиро- 
ванности выступала степень интеграции личности и среды. Полноценная 
адаптация индивида к социальной среде понимается нами как «вхождение» 
личности в реальные отношения и определение активной жизненной пози
ции, не противоречащей общественной системе.

В ходе исследования доказано, что адаптивность и непосредственно 
сама адаптация личноста связаны с уровнем развитая личностных пара
метров социального поведения, а  также с развитаем качеств личности, не
обходимых для социального взаимодействия.

Н а основе анализа научной литературы и результатов пилотажного 
исследования мы определили совокупность личностаых качеств, необхо
димых старшекласснику для успеш ного социального взаимодействия: 
инициативность, организованность, познавательная активность, предпри
имчивость, тактичность, уверенность в себе, целеустремленность. В ре
зультате было установлено соотнош ение данных качеств личности с лич
ностными параметрами социального поведения, составляющ ими адаптив
ность (адаптация, самопринятае, принятие других, эмоциональная ком
фортность, интернальность, стремление к доминированию). Следователь
но, развитие качеств личности влечет за собой повышение уровня развития 
личностных параметров, а соответственно, и уровня адаптивности лично
сти в целом.

В результате осмысления современных реалий социальной и педаго
гической действительности приш ли к убеждению, что периодом социаль
ного самоопределения личноста является старш ий школьный возраст, ко
торый характеризуется выработкой взглядов и убеждений, формированием 
мировоззрения. У старш еклассников есть достаточный запас знаний, от
четливо проявляются стремления и возможности к  их систематизации; 
развивается интеллектуальная актавность. С формированием мировоззре
ния неразрывно связан процесс социального становления, от которого за
висит успех вхождения личности в социум. Социальное и личностное са
моопределение, актуальное в этот период развитая, предполагает четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Оно склады
вается из результатов субъектных проявлений в различных ситуациях как 
реальной, так и моделируемой действительности и зависит от умения аде
кватно и продуктивно реагировать на внешние и внутренние раздражите
ли, а соответственно от уровня развития адаптивности личности.



В исследовании были определены особенности становления личности 
в старшем школьном возрасте: выделены основные потребности старше
классников (общение, самореализация, активное социальное взаимодейст
вие), сферы развития личности (познавательная, эмоциональная, волевая); 
и н а  основе ведущ их видов деятельности сформированы деятельностные 
блоки в системе социального воспитания по формированию социально 
значимых качеств личности (интеллектуально-познавательный блок, пред
метно-практический, коммуникативный).

Установлено, что приобретению навыков социального взаимодейст
вия способствует включение учащихся в различного рода активную твор
ческую деятельность с использованием интерактивных форм работы. 
Взаимодействие старш еклассников в моделируемых ситуациях действи
тельности, отражающих реальные межличностные отношения, обществен
ные противоречия и коллизии, позволяет им осуществить ряд социальных 
проб и приобрести опыт социальной деятельности, самоанализа.

Результаты исследования показали, что в естественных условиях уро
вень развития личностных параметров социального поведения, а соответ
ственно и качеств личности недостаточно высок, что свидетельствует о 
низкой адаптивности личности и неготовности ее к продуктивному соци
альному взаимодействию. Общую совокупность для исследования соста
вили 93 старшеклассника.

Выявлено, что относительно максимального развития личностных па
раметров (100% ) у выпускников школ они развиты в среднем от 52,7 до 
79,5%. Наиболее развитым личностным параметром во всех выборках яв
ляется самопринятие. В сравнении с уровнем развития остальных парамет
ров это говорит о неуверенности в себе, внутренней дисгармонии, эгоцен
тризме, направленности современных старш еклассников не на социальное 
окружение, а  на себя. Заниженное стремление к доминированию свиде
тельствует о пассивности, нежелании самостоятельно вступать в активную 
жизнедеятельность. Сравнительно небольшой разброс данных, получен
ных при исследовании (выборки составили старшеклассники трёх школ 
города Самары), позволил сделать вывод о том, что современные выпуск
ники школ практически и психологически не готовы к продуктивному са
мостоятельному взаимодействию в социуме. Следовательно, необходимо 
создавать условия для их подготовки: формировать социально значимые 
качества личности в период обучения в школе.

Установлено, что основные противоречия в развитии личности стар
шего школьника находятся в системе социальной деятельности; в системе 
отнош ений личности к  обществу, к людям, к себе; в системе социальных 
ролей и функций личности, выполняемых ею в обществе, в коллективе, в 
группе. Следовательно, становится особенно актуальной задача макси
мального приближения видов деятельности, организуемых в системе до
полнительного образования, к реальным условиям жизни. Протеканию 
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деятельности сопутствует личностная активность, которая является усло
вием развития адаптивности. Поскольку развитие адаптивности происхо
дит в различных сферах личности (в зависимости от  спектра взаимодейст
вия), то существует зависимость формирования социально значимых ка
честв от видов деятельности.

Таблица 1
Качества продуктивной ж изнедеятельности

Деятельностный блок

Саморегуляция
Интеллектуально

познавательная
деятельность

Практическая
деятельность

К оммуникатив
ная деятельность

Креативность 
критичность поз
навательная ак
тивность прогно- 
стичность

Активность инициа
тивность организо
ванность ответст
венность предпри
имчивость реши
тельность самостоя
тельность целеуст
ремленность

Общительность 
доброжелатель
ность тактич
ность толерант
ность эмоцио
нальная устой
чивость

Самоанализ са
моконтроль са
моразвитие уве
ренность в себе

Деятельность в рамках системы социального воспитания старш е
классников в учреждении дополнительного образования направлялась на 
создание мобильной, отвечающей потребностям и интересам старш екласс
ников воспитательной среды средствами современных педагогических 
технологий. Специфика воспитательной среды УДО предполагает свободу, 
незаформализованность, личностно-ориентированный подход в определе
нии содержания, уровня его освоения, варианта прохождения образова
тельного маршрута. В программах УДО уделяется внимание развитию всех 
структурных элементов личности школьника, формированию качеств, 
обеспечивающих гармоничное социальное взаимодействие. Подбор адек
ватных методов воздействия на личность старш еклассника в ходе экспе
римента основывался на специфике системы дополнительного образова
ния, социальных системах отношений личности с окружающей средой, 
значимых ситуациях, в которых раскрывается внутреннее содержание лич
ности, а также условиях, вызывающих наибольшую активность человека.

В настоящее время УДО ориентированы на использование современ
ных образовательных технологий, рассчитанных на самообразование вос
питанников, их максимальную самореализацию в обществе, технологий, 
моделирующих ситуации социальной реальности и включающих разно
плановую деятельность для удовлетворения потребностей воспитанника. 
Такими технологиями, наряду с другими, являются игровые технологии.



Технология игровой деятельности представляет собой определенную 
последовательность действий, операций педагога по отбору, разработке, 
подготовке игр, включению субъектов в игровую деятельность, осуществ
лению  самой игры, подведению ее итогов и результатов. Комплекс игро
вых технологий, формирую щих опыт эмоционального переживания, кон
центрировал внимание старш еклассников на социальном значении проис
ходящего. Благодаря специфике игровой деятельности, реальное взаимо
действие старш еклассников в ходе игры с конкретным объектом мира под
креплялось их высокой удовлетворенностью.

Исследование показало, что т р о в а я  деятельность в силу своей специ
фики может быть полем диагностики возможностей личности в использо
вании различных социальных ролей, устойчивости норм поведения и спо
собна включать в себя другие виды деятельности. Игровые технологии от
бирались в соответствии с  видами деятельности старшеклассников и ин
тегрировались в три блока: интеллектуально-познавательные (интеллекту
альные, организационно-деятельностные игры, дискуссии); предметно
практические (ролевые, деловые, имитационные игры); коммуникативные 
(игры на раскрепощение личности, на взаимодействие в коллективе, кол
лективно-творческая и досуговая деятельность). Данный комплекс учиты
вал требования социальной среды и  особенности формирования личности 
в старш ем школьном возрасте.

В ходе исследования были разработаны этапы внедрения игровых 
технологий, длительность которых определялась особенностями коллекти
ва старш еклассников и профессиональным мастерством педагога. В про
цессе формирующего эксперимента (весь период обучения группы слуша
телей Ш колы юного социального педагога) проходило поэтапное внедре
ние игровых технологий в соответствии с программой и учебным планом 
Ш колы, рассчитанным на три года обучения и включающим более 20 
учебных курсов. Основная часть программы построена на внедрении игро
вых технологий и организационно-массовой деятельности с целью расши
рения кругозора старшеклассников, формирования активной жизненной 
позиции, потребности творческих исканий, принятия оптимальных реше
ний, уверенности в своих возможностях, получения начальной профессио
нальной подготовки.

Занятия проводились еженедельно по 4 - 6 академических часов в за
висимости от выбранных игр. Подбор игр для одного занятия основывался 
на следующих принципах: разные технологии, разноплановая деятель
ность, эмоциональная динамика, различные способы организации игрового 
пространства.

Н а первом этапе внедрения комплекса игровых технологий акцент де
лался на микрогрупповую работу и творческую деятельность. Каждое за
нятие включало не более трех игр или игровых комплексов. На основе ана
лиза практического опыта работы мы пришли к выводу, что игры на взаи- 
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модействие необходимо включать в каждое занятие, так как во время их 
проведения происходит многоуровневое знакомство членов группы, спло
чение коллектива, создается атмосфера взаимочувствования, доброты и 
взаимопомощи, где человек ощ ущ ает себя свободно, комфортно, уверенно.

Второй этап экспериментальной работы содержал: дискуссионные 
формы работы; малые ролевые, ситуативные игры, в которых моделирова
лись правовые и экономические отношения. Подбор игр для каждого заня
тия проходил в соответствии с учетом их содержательного наполнения, 
способствующего самоанализу, развитию самосознания, действенного со
циального опыта. П оскольку многие игры этого этапа имели ролевую 
структуру и предполагали индивидуальное игровое взаимодействие, от 
участников требовались внимательность, доброжелательность, инициатив
ность, общительность, организованность, ответственность, самостоятель
ность, тактичность, целеустремленность.

Последний этап внедрения игровых технологий содержал ролевые, 
деловые (имитационные), организационно-деятельностные игры. Творче
ская деятельность, с помощью которой ранее бы ла развита культура игро
вого взаимодействия, игровой ответственности, активности, на третьем 
этапе стала фоновой, здесь с помощью приобретаемого опыта решения не
стандартных конфликтных ситуаций формировались и развивались такие 
качества личности, как предприимчивость, самоанализ, самоконтроль, са
моразвитие, уверенность в себе.

Таблица 2
Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию личностных

параметров социального поведения старш еклассников
№ Показатели лич

ностных пара
метров социаль
ного поведения

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

Констатир.
эксперимент

Ф ормирующ.
эксперимент

Первич
ный срез

Вторичный
срез

1. Адаптация 62,3 78.6 61,2 65,1
2. Самопринятие 64,7 82,4 58,8 63,4
3. Принятие других 66,8 83,2 62,5 64,8
4. Эмоциональный

комфорт 58,6 91,5 61,9 67,6

5. Интернальность 62,7 77,9 58,3 62.2
6. Стремление к 

доминированию 57,6 64,8 51,4 55,7

Результативность экспериментальной работы определялась посредст
вом сравнения результатов формирую щего эксперимента с данными кон
статирующего. Обнаружен рост показателей личностных параметров соци
ального поведения старш еклассников как в контрольной, так и в экспери
ментальной группе, но с различной динамикой.



Так, средний рост значений параметров социального поведения в экс
периментальной группе превосходит в несколько раз их увеличение в кон
трольной группе. Динамика изменения экспериментальных данных под
твердила предположение об эффективности разработанного в ходе иссле
дования и апробированного комплекса игровых технологий, способст
вующего повышению уровня адаптивности старшеклассников. Показатели 
адаптации (№ 1) выросли на 16,3% в экспериментальной группе и на 3,9% в 
контрольной; самопринятия (№2) - на 17,7% в экспериментальной и на 
4,6%  в контрольной; принятия других (№3) - на 16,4% в эксперименталь
ной и на 2,3%  в контрольной; эмоционального комфорта (№4) -- на 32,9% в 
экспериментальной и на 5,7% в контрольной; интернальности (№5) -на 
15,2% в экспериментальной и на 3,9%  в контрольной; стремления к доми
нированию (№ 6) - на 7,2% в экспериментальной и на 4,3% в контрольной 
группе.

Различие в увеличении средних показателей объясняется условиями 
взаимодействия школьников в разных группах: отсутствием специальных 
педагогических воздействий на личностные параметры в контрольной 
группе и специальной воспитательной средой (комплекс игровых техноло
гий) в экспериментальной группе. Следовательно, включение старше
классника в разнообразную игровую деятельность способствует активному 
развитию личностных параметров социального поведения.

Дли выявления значимости изменений уровня личностных параметров 
была взята методика определения критерия Стьюдента. Сравнение данных, 
полученных при его вычислении, позволяет сделать вывод, что различия 
между некоторыми средними в контрольной группе достоверны, но нахо
дятся на первом пороге значимости (самопринятие, эмоциональный ком
форт, стремление к доминированию), различия между другими средними 
находятся ниже минимального nopo ia  значимости и недостоверны совсем 
(адаптивность, интернальность -  1,583; принятие других - 1,6766). Следо
вательно, изменения этих критериев в контрольной группе можно прирав
нивать к нулю. Различия между средними в экспериментальной группе, по 
критерию Стьюдента, значимы и находятся на третьем, высшем пороге 
значимости, что свидетельствует о существенных изменениях в уровне 
адаптивности старших школьников в ходе формирующего эксперимента.

В результате экспериментальной работы было установлено, что лич
ностные параметры в своей совокупности влияют на уровень адаптивно
сти, вследствие чего можно утверждать, что они имею! статус интеграль
ных. Для определения степени взаимосвязи личностных параметров был 
предпринят корреляционный анализ значений, который показал спектр 
значимости связей между параметрами и выявил тенденцию к возрастанию 
силы связей в ходе формирующего эксперимента. Наибольшее количество 
сильных связей в контрольной и экспериментальной группах имеет такой 
личностный параметр, как адаптация, следовательно, он является домини- 
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рующим. В результате экспериментальной работы было установлено, что 
развитие адаптивности личности старш еклассников возможно при соблю
дении следующих педагогических условий: социальное воспитание фор
мирует такое поведение личности, которое будет соответствовать нормам 
и правилам поведения, принятым в  данном обществе; деятельность в рам
ках программы УДО отвечает потребностям старш еклассников в самореа
лизации; воспитательные технологии в системе дополнительного образо
вания направляются на подготовку старш еклассников к самостоятельному 
решению познавательных, ценностно-ориентационных и практических 
проблем.

Экспериментальная работа, базирую щаяся на реализации деятельно
стного подхода в организации социального воспитания средствами игро
вых технологий, подтвердила гипотезу и позволила прийти к  основному 
выводу; социально значимые качества, формируемые в процессе взаимо
действия старш еклассников и проигрывания социальных ролей, повышают 
адаптивность, что ведет к  адаптации личности в социальной среде.

2002 год.


