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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 

Описаны психологические особенности, которые формируются у подростков из замещающих се-
мей в результате материнской депривации и опыта институционального воспитания, а также их влия-
ние на вхождение в замещающую семью. Указаны психологические последствия получения психологиче-
ской травмы в раннем возрасте. Проведен анализ социально-психологических особенностей подростков 
из замещающих семей, обусловливающих их виктимизацию и реализацию виктимного поведения. Выде-
лены условия девиктимизации данной категории подростков в условиях замещающей семьи: благо-
приятная и безопасная микросреда; благоприятный климат в семье и доверительные отношения между 
подростком и родителями; своевременное и правильное половое воспитание; осведомленность о распро-
страненных формах преступлений, насилия и манипуляций; раскрытие внутреннего потенциала под-
ростка. Составлен психологические портрет виктимного подростка из замещающей семьи. 

 
Socio-Psychological Characteristics of Adolescents from Foster Families 

 
The article describes the psychological characteristics that are formed in adolescents from foster families 

as a result of maternal deprivation and the experience of institutional upbringing, as well as their impact on en-
tering a foster family. The psychological consequences of receiving psychological trauma at an early age are in-
dicated. The analysis of the social and psychological characteristics of adolescents from foster families, which 
determine their victimization and the implementation of victim behavior. The conditions for the devictimization 
of this category of adolescents in a foster family are highlighted: a favorable and safe microenvironment; a fa-
vorable climate in the family and a trusting relationship between a teenager and parents; timely and correct sex 
education; awareness of common forms of crime, violence and manipulation; disclosure of the inner potential of 
a teenager. A psychological portrait of a victimized teenager from a foster family has been compiled. 

 
Введение 
В настоящее время часто использует-

ся понятие «социальное сиротство», означа-
ющее проблему лишения детей родитель-
ского попечения в силу нежелания или не-
возможности взрослыми осуществлять свои 
родительские обязанности [18, с. 7]. 

Социальными сиротами является осо-
бая группа детей, не достигших 18 лет (со-
вершеннолетия), которые лишились родите-
лей по социально-экономическим причинам, 
т. е. являются сиротами при живых родите-
лях [6, с. 9–11]. Следовательно, они пред-
ставляют собой особую категорию детей, 
родители которых сознательно отказываются 
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или официально лишены возможности 
обеспечивать жизненно важные потребно-
сти ребенка. В связи с этим ответственность 
за воспитание данной категории детей пе-
реходит к интернатам и детским домам. 

Цель статьи – описать социально-
психологические особенности подростков 
из замещающих семей и их влияние на фор-
мирование виктимного поведения у данной 
категории подростков. Полученные резуль-
таты позволят выявить условия, способст-
вующие девиктимизации в условиях семей-
ного устройства. 

Многочисленные исследования пси-
хологических особенностей детей, остав-
шихся без попечения родителей и имеющих 
статус социальных сирот, проведенные 
В. С. Мухиной [14], Г. В. Семья [19], 
А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых [18] и др., 
свидетельствуют о том, что институцио-
нальное воспитание не всегда способствует 
успешной социализации и адаптации в об-
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ществе данной категории детей. Общая по-
зиция авторов заключается в том, что осо-
бенности и недостатки развития детей, 
оставшихся без попечения родителей, яв-
ляются следствием депривации, и усилия, 
прилагаемые специалистами учреждений не 
способны в полной мере это исправить. Та-
ким образом, во многих работах, посвящен-
ных данному вопросу, указывалось, что для 
решения проблемы необходимо менять си-
стему организации и воспитания таких де-
тей на семейную форму. Именно семейное 
воспитание способно оказать положитель-
ное влияние на процесс социальной адапта-
ции детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и уменьшить влияние негативных 
последствий травмирующего опыта потери 
или разрыва отношений с биологическими 
родителями [12, с. 21–24]. 

Начиная с 2016 г. в Республике Бела-
русь альтернативной и приоритетной фор-
мой устройства детей-сирот становится за-
мещающая семья [15]. На сегодняшний 
день под замещающей семьей подразуме-
ваются такие формы устройства детей, как 
опека, усыновление, приемная семья, дет-
ские деревни/городки и детские дома се-
мейного типа (ДДСТ). Ее главная задача за-
ключается в обеспечении каждого принято-
го ребенка возможностью для благополуч-
ного развития. Замещающая семья предста-
вляет собой тип устройства детей-сирот, 
максимально приближенный к семейной 
жизни, и является одним из условий гармо-
ничного и полноценного становления лич-
ности данной категории детей. Именно в за-
мещающей семье в отличие от институцио-
нального устройства дети могут увидеть, 
как формируются здоровые семейные отно-
шения, как происходит разделение обязан-
ностей и ведение быта, обучаются самосто-
ятельности и ответственности за другого. 

 
Психологические особенности детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Как правило, ребенок попадает в за-

мещающую семью уже имея определенные 
последствия от сложившихся в его жизни 
неблагополучных обстоятельств. Такие де-
ти приобретают специфические социально-
психологические особенности, которые ока-
зывают серьезное влияние на их отношение 
к миру и взаимоотношения с окружающи-
ми. Довольно часто именно эти индивиду-

ально-психологические особенности служат 
факторами виктимизации подростков, кото-
рые остались без попечения родителей. 

Особое значение в формировании 
личности ребенка имеет присутствие мате-
ри. Для него разрыв с матерью начинается с 
тяжелейшего эмоционального стресса. Под-
ростки, потерявшие мать сразу после рож-
дения, отличаются от подростков, осиро-
тевших в шестимесячном возрасте. Именно 
последние становятся правонарушителями, 
характеризуются ярко выраженным антисо-
циальным поведением, в то время как дети, 
оказавшиеся без матери сразу после рожде-
ния, не отличаются склонностью к правона-
рушениям, а были просто замкнутыми и не-
контактными [9, с. 20]. Это значит, что те 
дети, которые имели в раннем возрасте 
опыт контакта со своей родной матерью, 
более адаптивны и способны к социализа-
ции, чем те, которые такого контакта не 
имели. Повзрослев они более склонны к аг-
рессии и к различного рода девиациям по-
ведения. 

Е. А. Лупекина отмечает, что часто 
«детям-сиротам бывает присуща своеобраз-
ная реакция “эмоционального отторжения”, 
которая выражается в неумении слышать 
интонации голоса и в способности реагиро-
вать только на крик, в жестокости, отсутст-
вии жалости друг к другу, причем старшие 
обижают младших, сильные – слабых, в 
эгоизме, отсутствии уважения к старшим и 
несформированности понимания “что такое 
хорошо, а что такое плохо”» [11, с. 8]. Это 
становится причиной того, что ребенок не 
может услышать, но и понять не только 
своих сверстников, но и взрослых. Поведе-
ние, сформированное на основе «эмоцио-
нального отторжения», способно служить 
причиной многочисленных межличностных 
конфликтов, результатом которых может 
стать виктимность подростка как следствие 
влияния специфических индивидуальных 
особенностей личности подростка, которые 
сформировались из-за недостатка заботы и 
внимания со стороны матери. 

Одной из основных характеристик 
личности подростка-сироты является агрес-
сивное отношение к окружающим людям 
(агрессия может распространяться и на 
кровных братьев/сестер). Дети практически 
не имеют родственной привязанности к сво-
им братьям и сестрам и в процессе общения 
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оказываются неспособными устанавливать 
конструктивные, эмоционально адекватные 
отношения с другими [12, с. 75]. Как прави-
ло, причиной тому является недостаток 
тепла и принятия в общении со значимыми 
другими. Их агрессивность проявляется в 
том, что любые действия и поступки окру-
жающих, в т. ч. членов семьи, воспринима-
ются подростком как провокация и причина 
для конфликта. Межличностные отноше-
ния, как правило, носят недолговечный, по-
верхностный и формальный характер. 

По мнению А. Х. Пашиной и Е. П. Ря-
зановой, для детей-сирот характерно одно-
образие качественной окраски эмоциональ-
ной сферы. В отличие от детей из традици-
онных биологических семей они меньше вы-
ражают легко распознаваемые эмоции и 
хуже распознают выражение эмоций. Для 
них характерна высокая личностная тревож-
ность и низкий уровень эмпатии [17, с. 97]. 
Неумение понять, какие эмоции испытыва-
ет человек, наряду с повышенной тревож-
ностью, обусловливают совершение ребен-
ком действий, воспринимаемых со стороны 
окружающих как ситуации неадекватные и 
неосторожные. 

Для подростка самооценка представ-
ляет собой центральное личностное образо-
вание. Ее уровень является одним из глав-
ных регуляторов процесса общения и осу-
ществления деятельности. У ребенка-сироты 
складывается устойчивая заниженная само-
оценка как следствие недостатка родитель-
ской любви [18, с. 23]. Зачастую ему бывает 
характерно чувство неуверенности в себе, 
сформировавшееся в раннем возрасте и 
ставшее устойчивой характеристикой его 
личности. Низкая самооценка проявляется у 
детей-сирот в их нерешительности, чувстве 
неуверенности при попадании в незнако-
мую ситуацию, избегании нового, низкой 
инициативности, в стремлении выбирать та-
кие жизненные задачи и ситуации, которые 
гарантировали бы им успех и таким обра-
зом помогли избежать риск и неприятности.  

Также у детей-сирот слабо сформиро-
вано чувство «Я». Причиной этому служит 
то, что они очень мало знают о своем про-
шлом и, как следствие, о самих себе. Нега-
тивный опыт либо отсутствие опыта на-
хождения в семье формируют у них туман-
ное и примитивное представление о своей 
семье и своих биологических родителях, в 

отличие от детей, которые воспитываются в 
благополучных семьях, где альбомы фото-
графий являются носителями прошлого 
всей семьи и ее традиции. Прошлое детей 
из традиционных биологических детей яс-
но, однако неясность прошлого детей-сирот 
и причин их осиротения является фактором, 
препятствующим обретению их собствен-
ной идентичности. М. И. Лисина утвержда-
ет, что «объяснение ребенку в простой и по-
нятной, но правдивой форме того, как с ним 
обстояло дело раньше и как обстоит сейчас, 
обычно способствует успокоению данного 
процесса» [10, с. 119]. У ребенка из тради-
ционной биологической семьи «Я» имеет 
сложную структуру, в которую включены 
общая самооценка, непринятие себя, парци-
альные самооценки и т. д. Все элементы «Я» 
находятся во взаимозависимых отношениях 
друг с другом. Поэтому подросток может 
низко оценивать свой характер, успехи в 
той или иной области, но при этом любить 
себя. Ребенок-сирота имеет довольно прос-
тую структуру отношения к себе и общее 
представление по мнению окружающих лю-
дей, включающее в себя стереотипы. Это 
представление занимает одну из ведущих 
позиций в формировании его представления 
о себе. Ребенок видит себя другим, не таким, 
как обычные дети, и считает себя жертвой 
ситуации, в которой он остался без родите-
лей. Формирование позиции жертвы откла-
дывает отпечаток на его взаимодействие с 
окружающими, в котором он демонстриру-
ет виктимное поведение, подкрепляемое со 
стороны общества стереотипами, предвзя-
тостью и снисходительным отношением. 

Для подростков, оставшихся без по-
печения, особую значимость приобретает 
способность быстро адаптироваться, при-
спосабливаться к изменяющейся ситуации, 
в отличие от подростков из традиционных 
биологических семей, для которых особую 
значимость приобретают негативистское 
противопоставление своего поведения нор-
мативному, а собственных предпочтений – 
требованиям взрослых. Преобладающими у 
детей-сирот являются реакции защитного 
типа, не дающие возможности овладеть си-
туацией и найти конструктивное решение 
[8, с. 57]. Именно такого типа поведение 
свидетельствует о «слабой личности», что 
выражается в жесткой привязанности к си-
туации, неумении эмоционально отвлечься 
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от «фрустратора», самостоятельно найти 
выход из конфликта, неспособности взять 
на себя ответственность за его решение, в 
стремлении переложить эту ответствен-
ность на окружающих. У детей-сирот не 
только не формируется стремление к само-
стоятельности, умение организовывать 
свою жизнь, но и выделяется в качестве 
ценности прямо противоположное – при-
знание необходимости внешнего контроля 
над своим поведением. Для подростков, 
воспитывающихся в семье, более характер-
ным является выражение протеста против 
опеки и контроля. Поведение детей-сирот, 
особенно вне контроля взрослого, часто от-
личается несобранностью, неорганизован-
ностью [4, с. 9]. 

Важной особенностью детей-сирот 
является присущая им психология иждивен-
чества. Дети, воспитываемые на всем гото-
вом и не приученные прилагать усилия для 
достижения своих целей, вырастают с мыс-
лью, что им все что-то должны. Сироты, 
привыкшие к иждивенчеству, не умеют за-
ботиться и думать о себе, о своем будущем. 
Они знают, что им некому помочь, а помочь 
самим себе они не могут. У детей-сирот 
формируется так называемая рентная уста-
новка [20, с. 8]. Они считают, что могут по-
лучить все, что захотят, только потому, что 
у них нет своих родных родителей, а обще-
ство и опека обязаны удовлетворять их по-
требности и выполнять желания. Воспри-
нимая себя как жертву того обстоятельства, 
что у них нет родителей, сироты пользуются 
своей позицией жертвы, ожидая от окружа-
ющих безвозмездной помощи и поддержки. 

Таким образом, такие показатели, как 
эмоциональная сфера, самосознание, образ 
«Я», организация и контроль собственного 
поведения у подростков, оставшихся без 
попечения родителей, отличается от показа-
телей обычных подростков и имеет специ-
фический характер. Данные индивидуаль-
ные особенности обусловлены событиями 
их жизненного пути и особым социальным 
статусом. Наиболее значимыми факторами, 
которые сопутствуют особому положению 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являются психическая депривация, от-
сутствие близкого человека, который смог 
бы окружить их любовью, заботой и пони-
манием. Все это становиться основой для 
формирования агрессивной, очень ранимой 

и неуверенной личности, которая защища-
ется от внешнего мира вместо того, чтобы 
попытаться активно взаимодействовать с 
ним. Бурно развивающийся процесс лично-
сти подростка наряду с активной защитной 
позицией и ожиданием «поблажек» со сто-
роны общества становятся причиной мно-
гочисленных трудных и конфликтных ситу-
аций, в которых именно подросток высту-
пает жертвой, превращая период подрост-
кового кризиса в активный процесс викти-
мизации. 

 
Замещающая семья 
Подросток, обладающий психологи-

ческими особенностями, сформировавши-
мися в результате травматизации личности, 
в замещающей семье встречается с рядом 
проблем. Оказавшись в семье, он должен 
привыкать к новым родителям, новому дому, 
новому образу жизни, новой пище и т. д. 
Психологические особенности ребенка, 
сформировавшиеся на основе травматиче-
ского опыта, становятся преградой для его 
благополучного вхождения в замещающую 
семью и успешной адаптации в ней. Таким 
образом, процесс адаптации в семье проис-
ходит довольно долго и приносит с собой 
другие, вытекающие из него проблемы. Сам 
процесс вхождения ребенка в замещающую 
семью можно охарактеризовать как период 
формирования психологической и эмоцио-
нальной защищенности, основанной на до-
верии ребенка к родителям. Депривация, 
нарушения привязанности и психологиче-
ская травма становятся условиями затруд-
нений, возникающих в процессе адаптации 
ребенка к семье и принятия его остальными 
членами семьи. Особенности процесса 
адаптации к замещающей семье и результат 
этого процесса способны оказывать влия-
ние на дальнейшее взаимодействие ребенка 
с другими членами семьи, формирование у 
него характерных личностных особеннос-
тей и форм поведения. 

Для подростка, оставшегося без попе-
чения родителей и воспитывающегося в за-
мещающей семье, проблема кризиса под-
росткового возраста осложняется наличием 
травматического опыта. Именно личный 
опыт, полученный ранее, для него является 
важным источником познания сферы соци-
альных отношений. Изменение знаний о 
мире, о себе, о своем месте в этом мире яв-
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ляется одним из главных результатов трав-
матизации личности подростка, а значит, 
интерпретация им окружающей действи-
тельности происходит на основе изменен-
ной системы знаний. Таким образом, опыт, 
который имеют такие подростки, служит 
основой, определяющей качество его соци-
ализации и адаптации в обществе. 

Е. Б. Базарова отмечает, что главная 
трудность, с которой сталкивается подрос-
ток, попадая в замещающую семью, являет-
ся освоение новой роли дочери или сына. 
Она заключается в том, что до замещающей 
семьи эта позиция не была освоена, он не
имеет подобного опыта и поэтому не знает, 
как правильно выстроить свое поведение. 
Это становится причиной того, что данной 
категории подростков сложно осознать себя 
сыном или дочерью, а следовательно, бра-
том и сестрой [2, с. 122]. 

Как показано в работах Г. С. Крас-
ницкой [7] и В. Н. Ослон [16], в подростко-
вый период дети, оставшиеся без попечения 
родителей, способны переживать психоло-
гически сложные состояния, связанные с 
актуализацией «призраков крови». Это спо-
собно стать прямой или косвенной причи-
ной для возникновения серьезных конфлик-
тов с замещающими родителями и оказы-
вать влияние на их идентичность. Труднос-
ти, возникающие на основе данной пробле-
мы идентичности подростка, связывают с 
«синдромом приемного ребенка». Он прояв-
ляется в плохой школьной успеваемости, 
формировании тенденции к заниженной са-
мооценке и исчезновении межличностного 
доверия. 

Довольно часто у подростков, лишив-
шихся опеки родителей в раннем возрасте, 
отсутствуют воспоминания об их прошлом 
либо они негативно настроены по отноше-
нию к своим биологическим родителям. Та-
ким образом, они защищают себя от пере-
живаний, связанных с ранее полученным 
травматическим опытом. Однако отсутст-
вие чувства принадлежности к собственно-
му роду, потеря семейных корней и тради-
ций несет за собой психологическую трав-
му. Подросток теряет уверенность в жизни 
и чувство защищенности. Замещающая се-
мья позволяет ему почувствовать переход 
от позиции, когда он был один, к позиции 
члена семьи. Такой переход обеспечивает 
появление чувства «Мы», чувства общно-

сти и защищенности. И. Л. Иванчикова вы-
яснила, что для подростков, оставшихся без 
попечения родителей, характерны: психоло-
гическая зависимость от взрослых, ощуще-
ние беспомощности, избирательность в об-
щении, эмоциональная незрелость, искаже-
ние образа «Я» и картины мира. Эти осо-
бенности, как правило, формируются при 
общении со сверстниками учреждения, в 
котором он проживает, и обусловлены 
ограниченностью круга общения подростка 
и дефицитом возможности получения ново-
го позитивного опыта. Такие характеристи-
ки, как иждивенчество и непонимание ма-
териальной стороны жизни, также являются 
одними из основных характеристик данной 
категории подростков [5]. Подросток, про-
должительное время находящийся на ижди-
вении государства, привыкает к тому, что 
нет необходимости прикладывать усилия 
для того, чтобы что-то получить или чего-то 
достичь. У него формируется рентная уста-
новка, которая характеризуется готовно-
стью подростка к получению выгоды со 
стороны окружающих. Статус сироты «по-
могает» ему эту выгоду получать. Таким 
образом, статус сироты становится основой 
для появления позиции жертвы. 

Для подростков, оставшихся без по-
печения родителей, характерен повышен-
ный уровень виктимности, что также связа-
но с «комплексом сироты». Помимо этого, 
свойственные подросткам любопытство, же-
лание получить «острые» ощущения, вну-
шаемость, беспомощность в конфликтных 
ситуациях становятся основой для викти-
мизации данной категории подростков [3]. 

О. О. Андронникова показала, что у 
подростков, которые имеют опыт воспита-
ния в семье с низким социально-экономиче-
ским статусом, жизненной неустроенностью, 
экономической нестабильностью, наличием 
конфликтов в семье, алкоголизацией одного 
или обоих родителей, наблюдается тенден-
ция к проявлению виктимного поведения. 
Подросток способен как стать жертвой об-
стоятельств, с которыми он не в состоянии 
справиться в силу своих личностных осо-
бенностей, так и умышленно демонстриро-
вать виктимное поведение для того, чтобы 
получить выгоду [1]. 
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Факторы девиктимизации подрост-
ков из замещающих семей 

Исходя из психологических особен-
ностей подростков из замещающих семей, 
которые лежат в основе их виктимизации, 
можно выделить следующие факторы де-
виктимизации данной категории подрост-
ков. К ним относятся следующие: 

1. Благоприятная и безопасная микро-
среда. Данный фактор подразумевает про-
филактику психических заболеваний, алко-
голизма, наркомании у ближайшего окру-
жения. 

2. Благоприятный климат в семье и 
доверительные отношения между под-
ростком и родителями. Подросток должен 
чувствовать, что дома ему комфортно, что 
его там ждут и способны позаботиться. Он 
понимает, что может обратиться с вопросом 
или просьбой и его поймут и поддержат. 

3. Своевременное и правильное поло-
вое воспитание. Очень важно, чтобы под-
росток вовремя получил необходимую ин-
формацию о взаимоотношении полов и мо-
рально-нравственных принципах. 

4. Осведомленность о распростра-
ненных формах преступлений, насилия и 
манипуляций. Подросток должен быть осве-
домлен об обстоятельствах возникновения 
криминальных ситуаций, особенностях по-
ведения преступника. Также немаловажным 
является то, что подросток должен обладать 
информацией о безнравственном и асоци-
альном поведении молодежных и подрост-
ковых групп, чтобы не стать жертвой про-
тивоправных действий одной из них. 

5. Раскрытие внутреннего потенциа-
ла подростка. Данный фактор предполагает 
оказание помощи подростку в достижении 
значимых целей. Занятость подростка важ-
ной для него деятельностью является не 
только способом препровождения свобод-
ного времени, но и его личностного разви-
тия [13]. 

Таким образом, на основе перечис-
ленных факторов можно сделать вывод о 
том, что на процесс девиктимизации под-
ростков влияет безопасный и благоприят-
ный климат в семье, а также в ближайшем 
окружении ровесников, осведомленность об 
опасностях и рисках, а также увлечение 
подростка полезной и важной для него дея-
тельностью. Именно эти факторы лежат в 

основе профилактики виктимного поведе-
ния подростков из замещающих семей. 

Наличие у подростка чувства безопас-
ности и уверенности является одним из 
главных критериев его благополучия. Защи-
щенность и обладание необходимой инфор-
мацией о мерах предотвращения ситуаций, 
в которых он способен пострадать, является 
одним из важных навыков его дальнейшей 
успешной социализации. 

 
Заключение 
Таким образом, для подростков, вос-

питывающихся в замещающей семье, свой-
ственны следующие характеристики: 

1) социально-обусловленные (ощуще-
ние беспомощности, проблемы осознания 
своего статуса в семье и др.); 

2) обусловленные возрастным перио-
дом (чувство взрослости, негативизм, жела-
ние получить острые ощущения и др.); 

3) свойства, которые детерминирова-
ны спецификой взаимодействия с окружа-
ющим социумом (иждивенчество или рент-
ная установка, непонимание материальной 
стороны жизни, искажения «Я» и окружаю-
щего мира, эмоциональная незрелость, вик-
тимное поведение и др.). 

Следовательно, портрет подростка из 
замещающей семьи включает в себя как ха-
рактеристики, сформированные социальным 
окружением и обусловленные возрастным 
периодом, так и полученным ранее опытом. 
Затруднения при восприятии чувств и эмо-
ций окружающих людей, неуверенность в 
собственных желаниях и правильности сво-
его положения, отсутствие ответственности 
за происходящие события и иждивенчество 
являются показателями недостатка осмыс-
ленности жизни и внутреннего согласия у 
подростков, оставшихся без попечения ро-
дителей. Подростки сосредоточены на соб-
ственных ценностях и желаниях и эмоцио-
нально не способны к конструктивному 
диалогу. Данные характеристики являются 
результатом специфики протекания процес-
са социализации данной категории подрост-
ков и пережитого ими травматического 
опыта разлуки с родителями. 

Все вышеперечисленное становится 
устойчивой основой для формирования вик-
тимных ситуаций, с которыми подросток не 
может самостоятельно справиться в силу 
отсутствия способности адекватно оценить 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2020 183 

ситуацию, а также услышать и понять про-
тивоположную позицию. 

Результат приобретенного подрост-
ком опыта является условием его психоло-
гического благополучия. Жалость и снисхо-
дительное отношение или предвзятое, жес-
токое отношение и агрессия общества к 

подросткам, которые остались без попече-
ния родителей, способны стать основанием 
для их виктимизация, а благоприятный и 
безопасный климат в семье служит услови-
ем для благополучного формирования лич-
ности и ее девиктимизации. 
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