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В ходе анкетного опроса было установлено, что 70% опрошенных школьников имеют конфлик-
ты с учителями, родителями, сверстниками. 52% опрошенных отметили, что хоть раз пробовали 
наркотические средства. 60% – регулярно курящих подростков. 74% опрошенных время от времени 
посещают вечеринки, где употребляют спиртные напитки. 56%  время от времени прогуливают шко-
лу.  

В методике определения акцентуаций характера «ПДО» А.Е. Личко выявлены следующие пока-
затели: по параметру «алкоголизация» – 62%. Меньше число лиц с «риском начала употребления 
наркотических веществ» – 4,15% и лиц с «риском социальной дезадаптации» – 46,15%. Делинквент-
ное поведение при психопатиях отмечено в 51%, а при акцентуациях характера – лишь в 28% 
(Р < 0,01). Наиболее подвержен делинквентности неустойчивый тип психопатии и акцентуации.  

У истероидного типа акцентуаций 18% испытуемых составляют группу риска в отношении де-
линквентного поведения, так как проживают в неполной семье. У всех определена психологическая 
склонность к алкоголю. Демонстративный характер поведения наблюдается у 88% испытуемых. 48% 
опрошенных участвовали в инкриминированных действиях, 26 % хотя бы раз участвовали в насиль-
ственных действиях. Гипертимный тип. 50% испытуемых, имеющих данный тип акцентуации, со-
ставляют группу риска, склонны к алкоголизации.  

Таким образом, на основании проведенного исследования, необходимо отметить что неустойчи-
вый, эпилептоидный и истероидный типы определяют делинквентное поведение подростков. Сенси-
тивному и психастеническому типу акцентуации, делинквентность вообще не свойственна. Циклои-
ды способны на эпизодические делинквентные поступки. Делинквентность шизоидов проявляется, 
когда отклонение характера от нормы достигает степени психопатии. Начало делинквентного пове-
дения у шизоидов в 60% относилось к старшему подростковому возрасту к 15–16 годам. У них часто 
приходилось сталкиваться с сексуальной делинквентностью. Среди шизоидов встречаются «симво-
лические» кражи: присвоение предметов, принадлежащих объекту тайного обожания, кражи во имя 
«восстановления справедливости». Среди подростков с психопатиями и акцентуациями характера 
побеги из дома встречаются лишь в 25% случаев. Каждому типу психопатий и акцентуаций характера 
присущи определенные особенности делинквентного поведения.  

Акцентуция характера является фактором риска делинквентного поведения, причем различные 
типы акцентуаций характера не равнозначны с точки зрения их корреляции с делинквентностью. По 
исследуемым нами данным наиболее часто делинквентное поведение встречается среди подростков с 
акцентуациями неустойчивого, эпилептоидного и истероидного типов. Можно добавить в список 
вышеуказанных и такой тип акцентуации, как гипертимный, который, также часто встречается среди 
подростков-делинквентов. Особо хотелось бы подчеркнуть криминогенность эпилептоидного типа 
акцентуаций, который связан с повышенной агрессивностью, импульсивностью, низкой терпимо-
стью. Несовершеннолетние преступники проявляют повышенную агрессивность на фрустрацию и 
склонны к межличностным конфликтам. 
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АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

На данный момент достаточно остро стоит проблема социально-психологического сопровожде-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Республике Беларусь на 2012 г. ко-
личество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 23 955 [1]. Данная 
проблема характерна и для стран СНГ. К примеру, в Российской Федерации на начало 2013 года чис-
ло детей-сирот составляет 118 тысяч человек [4]. Также данная проблема довольно ярко проявлена в 
Украине, в частности, под опекой в приёмных семьях и детдомах семейного типа на данный момент 
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находится почти 96 тыс. сирот и детей, лишённых родительской опеки. Из них 80% – это сироты при 
живых родителях [5]. Данная категория детей отличается своими особенными социально-
психологическими особенностями, это как особенности эмоциональной сферы, самосознание, образ 
«Я», интеллектуальная сфера, произвольность поведения, так и особенности протекания процесса 
социализации. В данной работе мы рассмотрим особенности социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Под социализацией понимают становление ребенка в системе социальных отношений как ком-
понента этой системы, то есть ребенок становится частью социума, при этом происходит усвоение им 
элементов культуры, социальных норм и ценностей. Сложный процесс социализации предполагает 
решение 3 главных проблем в обучении и воспитании ребенка: 

– развитие его личности и межличностного общения; 
– подготовку к самостоятельной жизни; 
– профессиональную подготовку [6]. 
Описанный процесс сложен для детей, воспитывающихся в нормальной полноценной семье, а 

тем более – в условиях материнской депривации (в интернатных учреждениях, неблагополучных се-
мьях). И здесь на первый план выдвигается проблема подготовки детей-дезадаптантов к самостоя-
тельной жизни и работе, то есть их интеграция в окружающий социум, в сообщество обычных людей, 
что может быть достигнуто специальными мерами, связанными с психолого-педагогическим сопро-
вождением в процессе обучения и воспитания. 

Интеграция в общество детей-сирот предполагает: 
– воздействие общества и социальной среды на личность ребенка; 
– активное участие в этом процессе самого ребенка; 
– совершенствование самого общества, системы социальных отношений, которая в силу опреде-

ленной жесткости требований к своим потенциальным субъектам оказывается зачастую недоступной 
для детей, лишенных родительского попечительства. В процессе интеграции формируется личность 
ребенка-сироты, которая определяется тем, какое место он занимает в системе социальных отноше-
ний: дружеских, семейных, производственных и так далее [6]. 

На социализацию человека влияет ряд факторов.  
Первая их группа – макрофакторы (космос, планета, мир, страна, общество, государство);  
Вторая – мезофакторы (регион, город, поселок, село).  
Эти факторы влияют как прямо, так и опосредованно через микрофакторы: семью, группы 

сверстников, микросоциум, в которых происходит социальное воспитание. Влияние микрофакторов 
на развитие человека осуществляется через агентов социализации, то есть лиц, во взаимодействии с 
которыми протекает его жизнь (родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, учите-
ля и другие) [2]. 

Ребенок-сирота, так же, как и любой другой человек, живет в мире отношений между людьми, в 
котором каждый играет не одну, а множество ролей. Осваивая эти роли, человек и становится лично-
стью. 

Для детей-сирот микрофакторы социализации имеют иную иерархию, чем микрофакторы для 
ребенка, воспитывающегося в традиционных условиях семьи. Наиболее значимыми для него агента-
ми социализации выступают коллектив сверстников, воспитатели интерната, детского дома [3]. 

Дети данной категории огромные трудности испытывают в школьном коллективе. Отношение 
школы к ученикам, лишенным родительского попечения, ярче всего проявляется в триаде: «ученик – 
учитель – воспитатель». 

Как показывают исследования И. С. Бардышевской, дети из детского дома чаще попадают в ка-
тегорию так называемых «неудобных», дезадаптированных детей. Педагоги характеризуют таких де-
тей как конфликтных, вызывающих раздражение у большинства педагогов; их поведение восприни-
мается как «вызывающее», «глупое», «независимое», «агрессивное». Они учатся неровно, теряют ин-
терес к учебе на рубеже 3–5 классов; у них в большей или меньшей степени имеются проблемы во 
взаимоотношениях с одноклассниками. Чаще всего школа хочет избавиться от этих учеников. Дети 
чувствуют недоброжелательное к себе отношение, рана «отторжения взрослым» не заживает. А ребе-
нок имеет право на уважение, достоинство, справедливое к себе отношение, он хочет, чтобы его по-
нимали [6]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, относятся к определенной группе риска, которые испытывают определенные 
трудности в таком принципиально важном для становлении личности процессе как социализация. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ  

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В республике Беларусь в 2012 году количество людей, занимающихся физической культурой и 
спортом составляло 1.763.500 человек [2]. Спорт сегодняшнего дня – это одна из сторон нашей со-
временной культуры и социальной жизни общества, имеющая свое содержание, структуру, законо-
мерности и механизмы проявления. Представить сегодня нашу жизнь без спортивных событий, без 
досуга в виде спортивной деятельности ,почти невозможно.  

Эмоциональная сфера – явление достаточно сложное, в нее входят и эмоциональные состояния, 
переживаемые в виде эмоций, аффектов, настроений и устойчивые личностные образования в виде 
интеллектуальных, эстетических, нравственных и других чувств, которые впоследствии становятся 
чертами характера. В психологии выделяют как положительные эмоциональные состояния (восхи-
щение, радость, ликование и так далее), так и отрицательные (зависть, гнев, грусть, обида, страх, ви-
на и так далее) [4]. И для нас очень интересно, каков же спектр эмоций, переживаемых спортсменами 
при занятиях теми или иными аспектами спортивной деятельности. Ведь известно, что переживаемые 
эмоции так или иначе влияют на развитие личности. В данной статье мы определим эмоциональный 
фон, переживаемый при спортивной деятельности. 

Спортивная деятельность отличается сильными и яркими эмоциональными переживаниями. 
Специалисты в области психологии спорта выделяют целый ряд важных специфических требований 
к психологии личности спортсмена, диктуемые конкретной деятельностью и уровнем его психологи-
ческой подготовленности [3]. Можно выделить, что среди огромного многообразия эмоций, прояв-
ляющихся в процессе спортивной деятельности, следующие: 

1. Эмоциональные переживания, связанные со значительными изменениями, наступающими в 
жизнедеятельности организма в процессе спортивных занятий. Повышенная мышечная активность, 
составляющая характерную и необходимую особенность спортивных занятий, если они протекают 
нормально, всегда сопровождаются образным состоянием эйфории (повышенной оживлённости дей-
ствий, речи и тому подобным), стеническими чувствами бодрости и жизнерадостности.  

2. Эмоциональные переживания, связанные с высоким уровнем совершенства в выполнении 
технически сложных, трудных и опасных физических упражнений. Эти эмоции отражают состояние 




