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Работа посвящена анализу и исследованию 
проблемы адаптации подростков к условиям ино-
культурной среды в рамках программы по оздоров-
лению детей, проживающих на территории, по-
страдавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. В 
статье представлены результаты изучения соци-
ально-психологической адаптации и субъективного 
благополучия подростков, временно находившихся 
в инокультурной среде в принимающих семьях 
(Италия). 
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Выезд белорусских детей за границу на оз-

доровление начался с кон. 80-х гг. ХХ в. в свя-
зи с аварией на Чернобыльской АЭС (1986). 
Сейчас они посещают 26 стран мира такие, как 
Италия, Германия, Великобритания, Франция, 
Бельгия, и др. За время существования про-
граммы по оздоровлению более 500 тыс. бело-
русских детей хотя бы 1 раз побывали в другой 
стране. Однако при посещении детьми ино-
культурной среды начались споры не только о 
пользе подобных поездок, но и о культурном 
шоке, который часто приводит к психологиче-
ским травмам. 

Важную роль в оздоровлении ребенка за 
границей выполняет успешная адаптация к 
инокультурной среде. В процессе адаптации 
сам ребенок выступает как активный субъект, 
который адаптируется к среде в соответствии 
со своими желаниями, интересами и активно 
самоопределяется. Трудности, появляющиеся 
при попадании в новую среду, а также при 
общении и взаимодействии с представителями 
других культурных общностей, порождают 
состояние дезорганизации и беспомощности 
из-за потери ценностей, ориентиров и непони-
мания того, как следует вести себя в непри-
вычной среде. Именно успешная адаптация 
является показателем того, принимает ли ре-
бенок другую культуру, но и наоборот, спо-
собна ли сама культура принять ребенка. 

В свою очередь, психологическое благопо-
лучие является необходимым условием полно-
ценного, разностороннего функционирования 

и развития ребенка на протяжении всей его 
жизни. С одной стороны, оно является услови-
ем эффективного выполнения ребенком своих 
возрастных, социальных и культурных ролей, 
с другой стороны, обеспечивает ему возмож-
ность непрерывного развития своей личности. 
Таким образом, психологическое благополу-
чие характеризуется как комфортное эмоцио-
нальное состояние, способствующее эффек-
тивному взаимодействию с окружением и 
служащее основой для дальнейшего самосо-
вершенствования [4, с.51]. 

Немалую роль в формировании психоло-
гического благополучия имеет окружающая 
среда, требующая адаптации, и люди, прожи-
вающие в данной среде. Другая культура, на-
сыщенная непривычными для ребенка прин-
ципами, нормами, правилами, традициями и 
установками может его испугать. В связи с 
этим он начинает вести себя иначе, чем обыч-
но, создавая проблемные ситуации. 

Первые работы посвященные, проблеме 
адаптации и адаптивности связаны с такими 
фамилиями как И.П. Павлов, Л.М. Сеченов, 
Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский и И.В. Да-
выдовский (физиологические механизмы адап-
тации); Л. фон Берталанфи (принцип подвиж-
ного равновесия); Р. Рэдфилд, Р. Лингтон и М. 
Херковец (этнологическое изучение аккульту-
рации); И.Н. Симаева, М.А. Южанин, В.И. Ма-
тис, Е.Е. Будилина, Ф.Б. Березин, В.В. Грицен-
ко, Г.У. Солдатова (психологический аспект 
адаптации). Учеными были выделены факторы 
и механизмы адаптации и адаптивности, а 
также описаны особенности этапов процесса 
адаптации. Исследований, посвященных про-
блеме адаптации к инокультурной среде дос-
таточно много, однако исследования затраги-
вающие особенности процесса адаптации как 
основы для изменения субъективного благопо-
лучия представлены фрагментарно. 

По мнению Г.У. Солдатовой индикаторами 
успешности или неуспешности адаптации че-
ловека в инокультурной среде является при-
своение ценностей и смыслов новой культуры, 
но при этом сохранение своего «Я» и своих 
культурных традиций [3, с. 20]. Эти индикато-
ры адаптации действуют как на индивидуаль-
ном уровне, так и на групповом. Подростки, 
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которые выезжают на оздоровление за грани-
цу, должны быть открыты новому опыту и об-
ладать гибкостью поведения, что позволит им 
следовать правила и нормам чужой культуры. 
Однако, очень важно, чтобы усвоение новых 
правил не стало причиной отказа от норм и 
правил своей культуры или отказом от своей 
культурной принадлежности. 

Как было показано в исследовании Е.А. 
Будиловой, отказ от сохранения человеком 
ценностей своей культуры или их несформи-
рованность может стать причиной его дезадап-
тации в инокультурной среде [1, с. 152]. Нали-
чие ценностей своей культуры и способность 
принять ценности другой культуры, способст-
вует позитивному межэтническому воспри-
ятию. Такой человек более гибкий не только в 
демонстрируемом поведении, но и в выстраи-
вании отношений с представителями данной 
культуры. Иными словами, подросток, усво-
ивший и осознающий ценности своей культу-
ры способен соизмерять, сравнивать их с цен-
ностями другой культуры. Благодаря анализу 
он способен выстраивать свое поведение, со-
ответствующее ситуации и в тоже время не 
противоречивое с его собственной системой 
ценностей. 

Анализ различных теоретических подхо-
дов к адаптации личности или группы к иной 
этнокультурной и социокультурной среде по-
казывает, что вхождение в иную культуру со-
провождается глубоким психическим потрясе-
нием, стрессом. Американский антрополог К. 
Оберг назвал это «культурным шоком» [2, с. 
179]. Подростки, которые приезжают в другую 
страну с целью оздоровления, также как и дру-
гие люди подвержены культурному шоку и по-
разному переживают процесс адаптации к 
инокультурной среде. Возрастные особенно-
сти, личностные характеристики, знакомство с 
культурой чужого государства до отъезда, сте-
пень схожести чужой культуры с родной и 
особенности принимающей страны занимают 
главное место в процессе адаптации. 

Процедура и методы исследования. 
Цель исследования: изучить специфику 

субъективного благополучия и социально-
психологической адаптивности у подростков, 
временно находившихся в инокультурной сре-
де, для выявления факторов, влияющих на 
процесс успешной адаптации и разработки 
системы рекомендаций по оптимизации их 
межкультурной адаптации.  

Объект исследования: субъективное бла-
гополучие. 

Предмет исследования: субъективное бла-
гополучие и социально-психологическая адап-

тивность у подростков, временно находивших-
ся в инокультурной среде. 

В исследовании приняли участие 25 под-
ростков в возрасте от 14 до 16 лет. Все испы-
туемые временно находились в инокультурной 
среде (Италия) в рамках оздоровительной про-
граммы. Подростки являются воспитанниками 
детского дома №7 г. Минска. 

При проведении исследования были ис-
пользованы следующие методы: 

I. Теоретический анализ научной литера-
туры по проблеме виктимного поведения. 

II. Психодиагностические методики. 
1. Бернский опросник субъективного бла-

гополучия подростков А. Гроб (адаптация С.В. 
Ступиш).  

Опросник представляет собой инструмен-
тарий, предназначенный для изучения субъек-
тивного поведения подростков на основе сле-
дующих шкал: позитивное отношение к жиз-
ни, самооценка, депрессивное настроение, 
беспокойства и тревоги, соматические жалобы, 
радость жизни. Методика позволяет не только 
измерить каждый параметр субъективного 
благополучия, а также определить общее 
удовлетворение и общее неблагополучие под-
ростка.  

2. Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (А.Г. Маклаков и С.В. Чермя-
нин). 

Данный психодиагностический инстру-
ментарий представляет собой опросник, на-
правленный на изучение адаптивных возмож-
ностей подростка на основе оценки психофи-
зиологических и социально-психологических 
показателей психического и социального раз-
вития. Методика позволяет выявить особенно-
сти в поведенческой регуляции, коммуника-
тивного потенциала, морально-нравственной 
нормативности и личностного потенциала со-
циально-психологической адаптации.  

III. Методы математической обработки 
данных. 

Статистическая проверка эмпирической ги-
потезы осуществлялась с помощью метода дис-
персионного анализа (многофакторный диспер-
сионный анализ) и метод корреляционного ана-
лиза (коэффициент линейной корреляции Пир-
сона). Результаты статистических подсчетов 
подтверждаются наблюдениями как субъектив-
ной оценкой наблюдаемых проявлений. 

IV. Качественный анализ полученных ре-
зультатов. 

Результаты исследования. 
1. В ходе анализа социально-психологической 

адаптивности подростков было выявлено, что 
большинство полученных результатов по шка-
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лам опросника «Адаптивность» находятся в 
пределах нормы. Однако наибольшее количе-
ство баллов получила шкала «морально-
нравственной нормативности», что определяет 
ее как ведущую переменную, которая отобра-
жает особенность процесс адаптации подрост-
ков к условиям инокультурной среды. По-
скольку морально-нравственная норматив-
ность личности подростка складывается на 
основе позитивного примера значимого взрос-
лого, а также норм и правил, установленных в 
референтной группе сверстников, то это сви-
детельствует о том, что в инокультурной среде 
на процесс адаптации подростка влияет то, 
насколько усвоенные ранее моральные ценно-
сти и правила соответствуют общепринятым 
ценностям и правилам чужой культуры. Ины-
ми словами, успешность процесса адаптации и 
уровень адаптационных способностей лично-
сти подростка определяется степенью соответ-
ствия усвоенных ранее норм и правил приня-
тым нормам и правилам инокультурной среды. 

2. Сравнительный качественный анализ ре-
зультатов изучения субъективного благополу-
чия подростков в момент нахождения на оздо-
ровлении в инокультурной среде (Италия) и по 
возвращению в РБ показало, что в инокуль-
турной среде, они имеют более высокий уро-
вень субъективного благополучия, чем в род-
ной культуре. Это можно связать с тем, что 
поездка за границу предполагает получение 
новых впечатлений, смену обстановки. Одна-
ко, находясь в инокультурной среде, подрост-
ки испытывают дискомфорт, поскольку они 
всецело зависят от принимающей семьи и не 
могут сами в полной мере контролировать и 
планировать свое свободное время. Это может 
становиться причиной непонимания, появле-
ния разногласий и конфликтов между прини-
мающей семьей и подростком. Устойчивое 
желание понравиться итальянской семье, быть 
принятым ею пронизывает многие проблемные 
области во взаимодействии подростка со сре-
дой чужой культуры. Страх перед неудачей и 
неуверенность в себе становится основой для 
понижения самооценки и возникновения де-
прессивного настроения. Подросток становит-
ся менее активным, малообщительным, а по-
рой даже и агрессивным. Повышенная тре-
вожность и беспокойство в инокультурной 
среде являются следствием отсутствия или не-
достатка знания иностранного языка, а также 
непривычными новыми условиями прожива-
ния, новой пищей и т.д. Также следует отме-
тить, что пребывая в родную культуру, он 
сталкивается с тем, что начинает сомневаться 
в выбранном жизненном пути. Многие его 

планы реализовываются не так, как было за-
планировано, поэтому ему начинает казаться, 
что жизнь в другой стране намного проще и 
лучше, и именно там он найдет себя. Это ста-
новится толчком для возникновения негатив-
ного отношения к своей жизни в родной стра-
не, к привычному укладу жизни и т. д.  

3. Многофакторый дисперсионный анализ 
данных выявил, что между субъективным бла-
гополучием подростков в инокультурной среде 
и субъективным благополучием в привычной 
среде существует статистически значимые 
различия, р = 0,0014. При дальнейшем сравне-
нии показателей шкал обоих замеров выявле-
ны серьезные различия по следующим шка-
лам: «самооценка»; «проблемы, беспокойства, 
тревоги»; «соматические жалобы»; «радость 
жизни». В инокультурной среде показатели 
«самооценки», «проблем, жалоб, тревог» и 
«соматических жалоб» выше, чем в привычной 
культурной среде, однако показатели по шкале 
«радости жизни» гораздо выше в привычной 
культурной среде, чем в инокультурной.  

Подросток, попадая в принимающую 
итальянскую семью, получает большое коли-
чество внимания, поддержки, заботы и интере-
са к себе, принимает подарки и обновки. Он 
видит, что важен этой семье, чувствует себя ее 
членом и понимает, что он значим и любим. 
Все это становится причиной повышения са-
мооценки подростка и изменения собственно-
го самовосприятия, делает его более уверен-
ным, самостоятельным и открытым.  

Тем не менее, новая среда, новые условия 
проживания и люди стимулируют повышение 
уровня тревоги и беспокойства подростка. Он 
сталкивается с необходимостью самостоятель-
но перестроиться на новый режим дня, под-
строиться под образ жизни принимающей се-
мьи и привыкнуть к особенностям поведения и 
общения. Также он беспокоиться о том, что 
может не понравиться или не оправдать наде-
жды принимающей стороны. 

Повышенный уровень соматических жалоб 
во время пребывания в инокультурной среде 
связан с перестройкой организма подростка к 
новому режиму, непривычной еде и климату. 
Также на самочувствие большое влияние ока-
зывают беспокойства и тревоги, возникающие 
в новых условиях. Частые соматические жало-
бы и ухудшение самочувствия служат индика-
тором «культурного шока», возникшего в про-
цессе адаптации подростка к инокультурной 
среде. 

Повышение уровня радости жизни в при-
вычной культурной среде, после оздоровления 
в Италии, говорит о том, что, находясь в ино-
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культурной среде, подросток получает много 
ярких впечатлений от событий, поездок и по-
дарков, которыми он с радостью делиться со 
своей семьей и сверстниками уже по возвра-
щению домой. Посещение инокультурной сре-
ды становится причиной проявления большего 
интереса со стороны компании сверстников, 
делая подростка более популярным и автори-
тетным. 

4. При сравнении шкал «удовлетворение» 
и «неблагополучие» обоих замеров были вы-
явлены статистически значимые различия 
субъективного благополучия в двух разных 
культурах р = 0,00481. При этом уровень удов-
летворенности и неблагополучия выше в ино-
культурной среде. Поскольку в шкалу удовле-
творенности включены показатели шкал «по-
зитивного отношения», «самооценки», «де-
прессивного настроения» и «радости жизни», а 
в показатели неблагополучия включают «про-
блемы, беспокойства, тревоги» и «соматиче-
ские жалобы», то это подтверждает выявлен-
ные выше различия в субъективном благопо-
лучии при нахождении в двух различных куль-
турных средах и позволяет сделать вывод, что 
субъективное благополучие не статично, а ди-
намично. 

Обсуждение. 
В ходе исследования было выявлено, что 

уровень субъективного благополучия способен 
изменяться под влиянием условий среды и 
особенностей межличностного взаимодейст-
вия. Общий показатель субъективного благо-
получия подростков выше в инокультурной 
среде, чем в привычной. Подобные изменения 
связанны, в частности, с изменениями в эмо-
циональной сфере личности (доминирование 
положительных эмоций), самоотношении и 
самовосприятии, которые складываются на 
основе отношений с другими людьми. Путе-
шествие в другую страну, новые впечатления, 
подарки, знакомства и места вызывают чувст-
во радости и счастья. Забота, поддержка и 
внимание, которое уделяет принимающая се-
мья подростку, создает атмосферу доверия, 
предполагающую открытое и комфортное об-
щение, основанное на дружбе. Однако новые 
условия (режим дня, новые правила поведения, 
непривычный климат, другая еда), к которым 
подросток должен привыкнуть вызывают у 
него тревогу и беспокойства, создавая про-
блемные ситуации. Это становится причинной 
соматических жалоб, плохого самочувствия 
подростка, а также конфликтных ситуаций. 

После пребывания в инокультурной среде у 
большинства подростков присутствует тенден-
ция к повышению самооценки. Они делятся 

впечатлениями со сверстниками, хвастаются 
обновками и тем самым завоевывают внима-
ние и интерес со стороны других подростков, 
становятся популярными в своей компании. 

Также было выявлено, что уровень субъек-
тивного благополучия взаимосвязан с мораль-
но-нравственной нормативностью (отрица-
тельная корреляция). Это значит, что чем ниже 
уровень морально-нравственной нормативно-
сти подростка, тем выше уровень его благопо-
лучия. Подростки способны получать больше 
радости и удовольствия в инокультурной сре-
де, если им позволяют баловаться, кривляться 
и капризничать. Чаще всего принимающая се-
мья старается удовлетворить капризы и жела-
ния подростка, тем самым создавая для него не 
только легкий способ получения желаемого, 
но и помогает закрепить данную модель пове-
дения. Нередко принимаемая семья начинает 
рассматривать подобное поведение как про-
блемное и ищет причины возникновения по-
добной ситуации в личностных особенностях 
подростка. 

Наличие отрицательной корреляции между 
депрессивным настроением в привычной среде 
и морально-нравственной нормативностью 
показывает, что низкий уровень депрессивного 
настроения является одним из условий повы-
шения морально-нравственной нормативности, 
как компонента адаптивности. Из этого следу-
ет, что подросток по возвращению домой по-
сле оздоровления переполнен эмоциями и впе-
чатлениями будет испытывать затруднения в 
реадаптации (адаптации к привычной куль-
турной среде). Его возбужденное состояние 
способно нарушать его собственную дисцип-
лину и дисциплину сверстников, тем самым 
вызывая конфликтные ситуации. 

Исходя из результатов, полученных в ходе 
исследования были разработаны рекомендации 
для сопровождения группы подростков за ру-
бежом, а также членов семей, принимающих 
детей на оздоровление. Данные рекомендации 
обеспечивают успешность процесса адаптации 
подростка в инокультурной среде.  

1. В первые дни пребывания подростка в 
инокультурной среде необходимо его позна-
комить с правилами, установленными в при-
нимающей семье и ее режимом дня. 

2. Предоставить подростку личное про-
странство (комната), где он сможет чувство-
вать себя комфортно и заниматься своими де-
лами, не мешая другим членам семьи.  

3. Снисходительно относиться к особенно-
стям поведения подростка, поскольку многие 
действия и поступки могут служить признака-
ми «культурного шока», а также особенностя-
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ми поведения представителей той культуры, из 
которой он приехал. Если поведение не при-
емлемо, то поговорить об этом с ним спокой-
ным тоном и попытаться понять причину по-
добных действий. 

4. Оказывать эмоциональную поддержку 
через совместное времяпровождение, исполь-
зовать ласковые слова, похвалу в осуществле-
нии той или иной деятельности (игра, спорт, 
творчество и т.д.) Это поможет установить 
дружественные доверительные отношения с 
подростком. 

5. Попросить подростка научить членов 
семьи привычным для него играм, в которые 
он играет со своими близкими и друзьями в 
своей стране. 

6. Научиться готовить одно-два блюда из 
привычной для подростка кухни, так как во 
время адаптации ребенок может отказаться от 
предлагаемой еды из-за страха попробовать 
что-то новое. 

7. Вовлекать подростка в работу по дому 
(приготовление пищи, уборка дома, выгулива-
ние собаки и т.д.) Это поможет ему понять, что 
он значим, у него есть своя роль и обязанно-
сти, которые никто не сможет выполнить луч-
ше, чем он. 

8. Периодически проводить совместные 
для всех детей группы мероприятия, праздни-
ки, экскурсии, поездки.  

Выводы. 
В ходе проведенного исследования было 

выявлено, что главную роль в процессе адап-
тации подростков к изменяющимся социо-
культурным условиям выполняет морально-
нравственная нормативность. Она регулирует 
взаимодействие личности со средой на основе 
морали, принципов и установленных норм. 
Также она служит показателем уровня лично-
стного потенциала социально-психологической 
адаптации. Большинству подростков характе-
рен удовлетворительный уровень адаптации к 
новым социокультурным условиям – их адап-
тация зависит, в большей степени, от условий 
внешней среды, чем от собственного личност-
ного потенциала.  

Подростки, находящиеся в инокультурной 
среде имеет более высокий уровень субъек-
тивного благополучия, чем в привычных куль-
турных условиях. Подобные различия обу-
словлены особенностями налаживания взаи-
моотношений в данной культуре (Италия), 
свободой самовыражения, возможностью по-
лучать новые впечатления и приобретать но-
вый опыт. Однако инокультурная среда спо-
собна провоцировать возникновение чувства 
тревоги и беспокойства (чужие люди, новая 

обстановка, страх не понравится и т.д.) Также 
в инокультурной среде чаще, чем в привыч-
ной, возникают плохое самочувствие и сома-
тические жалобы (отсутствие аппетита, боль в 
животе, головокружение, усталость, плохой сон). 

Полученные результаты исследования 
подтверждают необходимость оказания психо-
логической поддержки подросткам в процессе 
адаптации к новым социокультурным услови-
ям. Данная поддержка должна исходить как со 
стороны сопровождающих, так и со стороны 
принимающих семей. Одним из важных этапов 
помощи подросткам в адаптации является на-
лаживание сотрудничества с принимающими 
семьями (Италия) и замещающими, опекун-
скими семьями, в которых подростки находят-
ся постоянно. 

В целом, оздоровительная практика детей 
в инокультурной среде должна иметь систем-
ный характер, а основными ориентирами по-
добной системы могут выступать следующие 
составляющие:  

- проведение психологом предварительной 
подготовительной работы:  

a) с детьми, отъезжающими на оздоровле-
ние в Италию (варианты социально-
психологических тренингов); 

б) с принимающими семьями (психолого-
педагогическое просвещение; формирование 
межкультурной компетентности); 

в) с замещающими семьями (психолого-
педагогическое просвещение); 

г) с сопровождающими (психолого-
педагогическое и методическое обеспечение); 

- формирование компетенций участников 
системы на аффективном, когнитивном и по-
веденческом уровнях; 

- обеспечение преемственности в подго-
товке к взаимодействию для всех участников; 

- разработка единых требований к детям со 
стороны взрослых; 

- обеспечение профессионального отбора 
сопровождающих;  

- организация профессионального психо-
логического сопровождения процесса оздо-
ровления. 

Обозначенные направления деятельности мо-
гут способствовать оптимизации межкультурной 
адаптации детей, повышению оздоровительного 
эффекта и закреплению его результатов. 
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The work is devoted to the analysis and study of 
the problem of adaptation of adolescents to the condi-
tions of the multicultural environment in the framework 
of the program for the rehabilitation of children living 
in the territory affected by the accident at the Cherno-
byl nuclear power plant. The article presents the re-
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subjective well-being of adolescents who were tempo-
rarily in a foreign cultural environment in host families 
(Italy). 
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