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пространства, осваивая в процессе адаптации новое ценностное разнообразие, подпадает 
под влияние совершенно иной, неадекватной для нашего общества системы ценностей по-
стиндустриализма. 

Глобальный культурный «вызов» западной «цивилизации досуга», ее системы цен-
ностей остается весьма привлекательным для населения постсоветских стран, представляя 
угрозу традиционным ценностям не западных национальных культур [4, с. 38–39]. 

Что касается социокультурной адаптации белорусской молодежи, то мониторинг дина-
мики ее ценностных ориентаций показывает, что по сравнению с 90-ми гг., когда молодежь 
демонстрировала стремление к богатству, престижу и красивой жизни любой ценой, то со-
временная молодежь приняла для себя ценности современного образования, самореализации 
в профессиональной деятельности, достойного выполнения социальных ролей, граждан-
ственности и патриотизма.

Это подтверждают и данные, полученные в ходе трех крупных международных со-
циологических исследований, проведенных в 1990, 2000 и 2008 гг. [1]. За два десятилетия  
в иерархии ценностных ориентаций молодежи наблюдается увеличение значимости рабо-
ты, личностного общения и религии. В качестве важнейших ценностей доминируют семья 
и дети. Значительно снизился уровень политического экстремизма. В качестве основных 
тенденций динамики базовых ценностей белорусской молодежи выделяются: увеличение 
значимости трудовой деятельности и личностного общения, возрождение национальных и 
религиозных ценностей. «Молодые люди выбирают наиболее приемлемые ценности из ак-
сиологического наследия как Запада, так и своего исторического прошлого, что способству-
ет выработке специфических индивидуальных жизненных программ, ориентированных на 
идеалы современной суверенной Беларуси» [1, с. 5–6].

Таким образом, социокультурная адаптация белорусской молодежи характеризуется 
расширением спектра форм досуговой деятельности, укреплением позиций традиционных 
ценностей, усилением ориентаций на достижение личного успеха и самореализации.
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Всю жизнь человека – с момента рождения и до самой смерти – его непрерывно сопро-
вождает процесс адаптации. Этот процесс неразделим с самим понятием «жизнь»: немысли-
ма жизнь без адаптации, равно как и адаптация не существует вне жизненного цикла живого 
организма.

Психологически социальная адаптация выступает как единство аккомодации (усвоение 
правил среды, «уподобление ей») и ассимиляции («уподобление себе», преобразование сре-
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ды). Среда воздействует на личность (или на группу), которая избирательно воспринимает, 
перерабатывает и реагирует на эти воздействия в соответствии со своей внутренней при-
родой, а личность или группа активно воздействует на среду. Такой механизм адаптации, 
складываясь в процессе социализации личности, становится основой ее поведения и дея-
тельности [2].

В системе институционального устройства детей, лишенных семьи, происходит заме-
щение основного социального института – семьи – учреждением, условия проживания в ко-
тором коренным образом отличаются от семейной жизни. Изменяются бытовые условия, 
система воспитательного воздействия, агенты социального развития ребенка. Повышается 
степень влияния на формирование социального опыта сироты со стороны коллектива свер-
стников и педагогического персонала учреждения. В связи с ограничением социальных кон-
тактов детей-сирот процесс их социально-психологической адаптации и интеграции в обще-
ство затруднен. Существенным образом он зависит от тех норм, принятых в социальном 
окружении ребенка, которые регулируют требования к нему и обеспечивают формирование 
его личности [1, с. 50].

В целях изучения социально-психологической адаптации воспитанников-выпускни-
ков детского дома старшего школьного возраста применялась тестовая методика «Шкала 
социально-психологической приспособленности», предназначенная для выявления как 
общего уровня социально-психологической адаптированности (дезадаптированности), так  
и определяющих ее факторов. Шкала была разработана К. Роджерсом и Р. Даймондом.

Исследование по данной проблеме проводилось на базе детского дома семейного типа 
№ 7 г. Минска (ДД) и средней школы № 108 г. Минска (СШ). В исследовании принимали 
участие 40 детей старшего школьного возраста (20 детей-сирот и 20 детей, воспитывающих-
ся в кровных семьях).

В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. Средний показатель адаптированности у детей, воспитывающихся в семье и у вос-

питанников детского дома, характеризуется как средний (145,35 и 139,3 балла). Однако не-
обходимо отметить, что средний показатель дезадаптированности у воспитанников детского 
дома значительно выше, чем у их сверстников, воспитывающихся в семье. Достоверные раз-
личия по данному показателю – p ≤ 0,001.

2. Средние показатели уровня социально-психологической адаптации у выпускников 
детского дома имеют качественно иной характер. Для наглядности соотношения средних 
показателей по субшкалам, характеризующим уровень адаптированности (дезадаптирован-
ности), представлены в таблице.

Таблица 
средние показатели уровня социально-психологической приспособленности

Само-
принятие 

Принятие  
других 

Эмоциональная 
комфортность Интернальность 

Стремление  
к доминированию 

или ведомости 

CШ 77,45 68,45 62,45 61,65 52,90
ДД 65,25 59,45 55,40 61,20 43,00
t-критерий 
Стьюдента 4,59** 3,06** 2,53* 0,17 2,25*

Примечание: * p < 0,01,  ** p < 0,001

Анализируя полученные результаты, отметим, что уровень социально-психологической 
адаптации у воспитанников детского дома несколько ниже, чем у детей, воспитывающихся 
в семье, однако находится в пределах нормы. Выявленные в ходе исследования различия 
можно объяснить воспитанием и развитием детей-сирот в условиях институализации: отсут-
ствием безусловной любви со стороны взрослых, коллективным проживанием, постоянным 
внешним контролем, оторванностью от реальной действительности, развивающей у детей 
личностные и поведенческие особенности. Нарушение регуляции произвольной деятельно-
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сти, саморегуляции поведения проявляется в основном в том, что воспитанники детских домов 
не умеют самостоятельно планировать и контролировать свои действия, строить и поддер-
живать длительные отношения с окружающими их людьми. Воспитание в основном послу-
шания, формальное дисциплинирование приводят к тому, что воспитанники ориентируются 
в своих поступках в основном на оценку окружающих и легко попадают после выпуска под 
чужое, порой криминальное, влияние сильной личности.

Все эти особенности психического развития, а также потребительское отношение к лю-
дям, установка, что все что-то должны и чем-то обязаны (психологический и социальный 
инфантилизм), чрезвычайно затрудняют успешное вхождение выпускников детского дома в 
современный социум.

Таким образом, нарушения социально-психологической адаптации приводят к дисгар-
монизации отношений личности с социальной средой. Это проявляется низкой социализаци-
ей воспитанников детских домов, неприспособленностью к жизни, а зачастую девиантным 
поведением.
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Люди, которые с юности посвятили себя военной службе, как правило, с трудом адапти-
руются в условиях гражданской жизни. Социально-психологическая адаптация превращает-
ся в сложный, запутанный процесс, который трудно преодолеть в одиночку [1].

Целью работы явилось изучение социально-психологических проблем бывших воен-
нослужащих и путей их реадаптации.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
исследование эмоционально-психологического состояния бывших военнослужащих по-

средством изучения степени выраженности основных типов текущих эмоциональных пере-
живаний в конкретной жизненной ситуации;

анализ основных видов эмоций, определяющих окраску текущей деятельности бывших 
военнослужащих;

оценка психической дезадаптации посредством диагностики состояний личностной и 
ситуационной тревоги;

изучение психологических свойств личности бывших военнослужащих.
Было обследовано 60 бывших военнослужащих мужского пола в возрасте 45–55 лет, 

обратившихся в Белорусский фонд социальной защиты бывших военнослужащих, а также 
60 лиц мужского пола (45–55 лет), не имевших отношения к военной службе (всего 120 че-
ловек). В соответствии с критерием «наличие пенсии» все бывшие военнослужащие были 
разделены на 2 группы: военнослужащие, получающие пенсию (22 человека), и военнослу-
жащие, не получающие пенсию (38 человек).

Для проведения исследования были применены следующие методики:
1) опросник мини-мульт (сокращенный вариант MMPI, адаптация проведена в институ-

те им. Бехтерева Ф.Б. Березиным и М.П. Мирошниковым) [3];


