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Статья посвящена анализу проблем, возникающих при усыновлении детей или их передаче 

в замещающие семьи в разных странах с акцентом на адаптацию, психосоциальное разви-

тие, когнитивные способности и социальную интеграцию. Однако для достижения цели 

исследования мы не ограничивали поиск группой усыновленных детей, а распространили 

его на детей, оставшихся без попечения родителей и переданных на иные формы семейного 

устройства (замещающие семьи — опекунские семьи, включая приемные). Зарубежные ис-

следователи разграничивают понятия детей, воспитывающихся в приемной семье — 

«substitute family», усыновленных детей — «adopted children» и детей, находящихся под 

опекой, — «looked after children» или временное пребывание в семьях «foster families» в 

ожидании подходящей семьи для воспитания и долговременного проживания. Возмож-

ность изучения категории детей связана с практикой открытого усыновления в преимуще-

ственном большинстве стран, в то время как в России существует тайна усыновления, что 

не позволяет проследить динамику состояния ребенка, особенно усыновленного в раннем 

возрасте. В исследовании рассматриваются ключевые факторы, влияющие на благополучие 

усыновленных детей, детей под родственной опекой, включая влияние культурных разли-

чий, моделей усыновления (открытая и закрытая), раннего травматического опыта и уровня 

поддержки приемных семей. Уделено внимание медицинским аспектам, академической 

успеваемости, психологическим проблемам и возможным поведенческим отклонениям. На 

основе анализа международных данных выявляются основные вызовы, с которыми стал-

киваются усыновленные дети, такие как проблемы с законом, эмоциональная нестабиль-

ность и сложности в социальной интеграции. Выявлено, что источником психологических 

травм в большинстве случаев является период жизни ребенка до усыновления и сочетание 

факторов, которые часто называют «неблагоприятным детским опытом» (далее — НДО). 
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Родительское внимание и теплота отношений могут положительно повлиять на минимиза-

цию проблем детей. Подчеркивается важность междисциплинарного подхода, включая вза-

имодействие государственных структур, НКО и образовательных учреждений, для мини-

мизации негативных последствий НДО и повышения качества жизни детей. 
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This article analyzes the challenges encountered during the adoption of children or their placement 

in substitute families across various countries, with a focus on their adaptation, psychosocial de-

velopment, cognitive abilities, and social integration. To achieve the objectives of this research, 

the scope was not limited to adopted children but extended to children deprived of parental care 

who were placed in alternative forms of family care (substitute families—such as guardianship 

families, including foster families). Foreign researchers differentiate between foster children: 

“substitute family” — raised in a foster or substitute family, “adopted children” — adopted, 

“looked after children” — under guardianship, “foster families” — temporary stay in families, 

(an analogue is the system of state care in Russia), who are waiting for a suitable family for up-

bringing and long-term residence. The possibility of studying this category of children is associ-

ated with the practice of open adoption prevalent in most countries. In contrast, the secrecy of 
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adoption in Russia impedes the ability to track the developmental dynamics of children, particu-

larly those adopted at an early age. The study examines key factors influencing the well-being of 

adopted children and children under kinship guardianship, including the impact of cultural differ-

ences, models of adoption (open and closed), early traumatic experiences, and the level of support 

provided to foster families. Special attention is paid to medical aspects, academic performance, 

psychological issues, and potential behavioral deviations. An analysis of international data iden-

tifies the primary challenges faced by adopted children, such as legal troubles, emotional instabil-

ity, and difficulties in social integration. It is revealed that the source of psychological trauma in 

most cases lies in the pre-adoption period of the child's life, which often includes factors collec-

tively referred to as adverse childhood experiences. Parental attention and warmth in relationships 

can significantly mitigate the challenges faced by children. The article underscores the importance 

of an interdisciplinary approach, including collaboration between government institutions, NGOs, 

and educational organizations, to minimize the negative effects of adverse childhood experiences 

and improve the quality of life for children. 

Keywords: adoption; adopted children; psychosocial adaptation; cognitive development; cultural 

differences; adoption models; traumatic experiences; legal aspects of adoption; child well-being. 
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Введение 
Усыновление представляет собой сложный и многогранный процесс, который играет 

важную роль в социальной политике многих стран. Оно обеспечивает детям, оставшимся 

без попечения родителей, возможность обрести семью на всю оставшуюся жизнь и по-

лучать поддержку в процессе социализации и личностного развития. В то же время усы-

новители часто сталкиваются с уникальными вызовами, связанными с травматическим 

опытом детей, культурными различиями (аккультурационный стресс) в процессе адапта-

ции [1; 2]. Исследование социально-психологических особенностей детей, проблем, с 

которыми сталкиваются усыновители в разных странах, позволяет не только выявить об-

щие закономерности, но и понять, как национальные традиции, законодательные нормы 

и культурные факторы влияют на процесс усыновления и дальнейшую судьбу детей. 

Разные подходы к усыновлению во многом определяются особенностями правовых 

систем, культурных ценностей и исторических традиций. Например, в Европе, США и 

Канаде распространены формы открытого усыновления, предполагающие сохранение 

контакта между биологическими и приемными родителями, тогда как в странах Азии 

преобладает закрытая модель, предполагающая полную интеграцию ребенка в новую се-

мью и сохранение тайны усыновления. Одновременно с этим культурные различия 
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влияют на восприятие усыновления: если в некоторых обществах усыновление является 

нормой, то в других к нему могут относиться настороженно, что отражается на динамике 

адаптации усыновленных детей [42]. 

С учетом понимания культурно-правовых особенностей разных стран, разнообразия 

подходов к устройству детей, лишившихся опеки и заботы родителей, в данном исследо-

вании изучаются проблемы и особенности развития не только усыновленных детей, но и 

тех, кто был передан в замещающую или приемную семью вне рамок процедуры усы-

новления (воспитание в таких семьях ограничено временными рамками до 18 лет). 

Стоит отметить, что зарубежные исследователи разграничивают понятия приемных 

детей (воспитывающихся в приемной семье — «substitute family»), усыновленных детей 

(«adopted children») и детей, находящихся под опекой («looked after children» или времен-

ное пребывание в семьях («foster families») в ожидании подходящей семьи для воспита-

ния и долговременного проживания). Фостеровские семьи — это часть системы государ-

ственного попечения детей, разлученных с родителями. Передача детей в эти семьи не 

является семейным устройством, аналогом в российской практике скорее может высту-

пать небольшой семейный детский дом. Однако для достижения цели исследования мы 

не ограничивали поиск только группой усыновленных детей, то есть принятых в семью 

наравне с кровными детьми, а распространили его на детей, оставшихся без попечения 

родителей и переданных на иные формы семейного устройства (замещающие семьи — 

опекунские семьи, включая приемные). 

Процедура устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в каждой стране 

имеет свои особенности. В ряде стран устройство в приемную семью происходит в сжа-

тые сроки, с минимальным периодом институционального размещения (Дания, Швеция, 

Финляндия, Норвегия, Испания, Италия). В других — институализированный уход обя-

зательно предшествует процедуре устройства ребенка в приемную семью или его пере-

даче на усыновление (Англия, Германия). Например, в Японии кровные родители по 

своей инициативе могут поместить ребенка в детский дом временного содержания с со-

хранением за ними родительских прав, чтобы в дальнейшем они смогли продолжить за-

ботиться о ребенке. В этом случае не требуется вмешательства государственных органов, 

и ребенок помещается в специализированное учреждение на определенный срок, а не на 

постоянное (условно) место жительство. 

Особое внимание в исследованиях уделяется психосоциальным аспектам жизни усы-

новленных детей, включая их адаптацию, уровень привязанности, развитие идентично-

сти и академическую успеваемость [10]. Многие из этих детей испытывают сложности, 

связанные с ранними травмами, что подтверждают многочисленные исследования. Од-

нако поддержка усыновителей, а также доступ к качественным услугам психологической 

помощи могут значительно улучшить их качество жизни [39]. 

Целью настоящей статьи является анализ особенностей развития усыновленных де-

тей в разных странах, выявление факторов, влияющих на их адаптацию. Данный обзор 

базируется на междисциплинарных исследованиях, объединяющих возможности и пер-

спективы социальной работы, психологии и права. 

Организация, методы и процедура исследования 
Для анализа использовались результаты, полученные из следующих источников. 
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Литературный обзор и метаанализ: 

• изучение научных публикаций и отчетов международных организаций (ЮНИСЕФ, 

Гаагской конференции и др.) по вопросам усыновления; 

• сравнение подходов и результатов исследований, выполненных в странах с разными 

моделями усыновления. 

Кросс-культурное исследование: 

• сравнение практик усыновления в странах Запада (США, Канада, Великобритания) и 

Азии (Китай, Южная Корея); 

• анализ различий в законодательной базе, социальных установках и роли государства. 

Анализ психосоциальных характеристик: 

• рассмотрение когнитивных и эмоциональных особенностей усыновленных детей на 

основании данных лонгитюдных исследований; 

• выявление факторов риска (психологические травмы, проблемы привязанности) и 

факторов защиты (поддержка семьи, доступ к услугам). 

Сравнительный анализ образовательных и медицинских данных: 

• оценка уровня академической успеваемости и здоровья детей, воспитывающихся в 

семьях усыновителей, с учетом культурного контекста. 

Необходимо отметить ограничения анализа международного опыта. 

1. Недостаточность информации и доступа к ней. Исследование базируется преимуще-

ственно на вторичных данных и литературных обзорах. Несмотря на тщательный от-

бор источников, возможно влияние публикационного смещения: успешные примеры 

усыновления обычно представлены чаще, чем случаи с трудностями. 

2. Различия в национальных контекстах. Взаимосвязь между культурными, правовыми 

и социальными аспектами усыновления может быть недооценена из-за сложности 

сравнения стран с радикально отличающимися подходами. 

3. Отсутствие лонгитюдных данных. Большинство исследований, включенных в анализ, 

предоставляют данные на момент проведения, а не в динамике. Это ограничивает воз-

можность оценки долгосрочных последствий для усыновленных детей. 

4. Фокус на западных странах. Доступ к данным о практиках усыновления в развиваю-

щихся странах или странах с иной культурной парадигмой был ограничен (например, 

в связи с тайной усыновления или запретом на усыновление в мусульманских стра-

нах), что может уменьшить возможность обобщения полученных выводов. 

5. Этические и конфиденциальные ограничения. Учитывая деликатность темы, детали-

зированные данные о травматическом опыте детей могли быть недоступны из-за со-

блюдения этических норм. 

Результаты 
Медицинские и психосоциальные аспекты здоровья усыновленных детей 

Здоровье усыновленных детей — обширная и важная область исследований, требую-

щая междисциплинарного подхода. Воспитание в семьях усыновителей оказывает зна-

чительное влияние на физическое, психологическое и социальное благополучие ребенка. 

Усыновители нередко сталкиваются с последствиями ранних травм принятых в семью 

детей, их хроническими заболеваниями и психосоциальными проблемами, что требует 

разработки комплексных стратегий поддержки. 
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Усыновленные дети чаще, чем биологические, имеют особые потребности в меди-

цинском обслуживании, текущие умеренные или серьезные проблемы со здоровьем, 

трудности в обучении, задержку развития или физические нарушения и другие проблемы 

с психическим здоровьем [9]. Дети могут быть подвержены более высокому риску хро-

нических проблем со здоровьем [3], ежедневного курения, употребления наркотиков и 

школьной неуспеваемости. Для девочек также характерен более высокий риск психосо-

матических симптомов [18]. 

По сравнению с кровными детьми для усыновленных детей высока вероятность 

астмы [16], они чаще получали стоматологическую помощь, чем все остальные дети в 

популяции. У них чаще встречаются проблемы со сном, такие как ночные пробуждения, 

кошмары, уменьшение количества часов сна, повышение вероятности плохого сна, дли-

тельная задержка засыпания, трудности с пробуждением [4; 22]. 

Жестокое обращение в родной семье, последовавшие за этим тревога и депрессия 

были связаны с сокращением времени сна, а беспокойство — с увеличением числа про-

буждений. Употребление марихуаны было связано с задержкой начала сна и большим 

числом ночных пробуждений [22]. Усыновленные дети чаще страдали от кошмаров, ноч-

ных страхов, они перебирались в чужую кровать и чаще просыпались, что влияло на об-

щее качество сна. При условии участия родителей-усыновителей в процессе засыпания 

у детей фиксировалось снижение тревоги и проблем с засыпанием [12]. 

Повзрослевшие дети, воспитывающиеся в замещающей семье, имеют больше про-

блем со здоровьем, чем дети, которые воспитывались в родной семье. Среди заболева-

ний: астма, гипертония, курение или употребление пяти или более напитков за один 

раз. Кроме того, усыновленные дети страдают от диабета, инсульта, заболеваний 

сердца или застойной сердечной недостаточности, рака, эпилепсии или другого судо-

рожного расстройства [47]. Среди молодых людей из замещающих семей высок риск 

сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с их сверстниками, которые не имели 

опыта сиротства [3]. 

Изъятие ребенка из кровной семьи и помещение в замещающую может спровоцировать 

острую реакцию на стресс, принимающую форму тошноты или лихорадки. Также были 

описаны эффекты, которые выходят за рамки острой ситуации и сохраняются во взрослом 

возрасте, такие как СДВГ, астма, диабет, рак, гипертония и сердечно-сосудистые заболева-

ния (инфаркт миокарда, инсульт), эпилепсия и повышенная общая смертность во взрослом 

возрасте. Исследования показывают, что не только предыдущий опыт, но и стресс от поме-

щения в замещающую семью являются триггерами этого феномена [29]. 

Известное сравнительное исследование последствий нахождения детей в условиях 

институционализации в Румынии 2010 года показывает негативные аспекты воспитания 

румынских детей в учреждениях и одновременно проблемы развития и здоровья, с кото-

рыми могут прийти в семью усыновителей дети из детского дома. Целью исследования 

было определить влияние институционального ухода на физический рост и выявление 

связи между ростом и когнитивным развитием у 136 здоровых детей из 6 детских домов 

и 72 типично развивающихся, не имеющих опыта институционализации детей. Рандо-

мизированное контролируемое исследование, начатое среди младенцев (средний возраст 

21,0 месяц; диапазон 5–32 месяца) с последующим наблюдением в возрасте 30, 42 и 54 
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месяцев. Выявлено, что рост детей, помещенных в специальные учреждения, был нару-

шен, особенно у младенцев с массой тела менее 2500 г при рождении. Средний рост и 

вес, но не размер головы увеличились почти до нормального уровня в течение 12 месяцев 

пребывания в приемной семье. Независимыми предикторами улучшения показателей 

развития ребенка были возраст младше 12 месяцев на момент рандомизации и более вы-

сокое качество ухода, включая положительное отношение и чувствительность к потреб-

ностям ребенка лица, осуществляющего уход. Базовый коэффициент развития, масса 

тела при рождении и «догоняющий» рост были значимыми независимыми предикторами 

когнитивных способностей при последующем наблюдении. Каждое дополнительное 

увеличение стандартизированных показателей роста на единицу между исходным уров-

нем и 42 месяцами было связано со средним увеличением вербального IQ на 12,6 балла 

(SD, 4,7 балла) (p < 0,05). Пребывание ребенка в приемной семье оказало значительное 

влияние на рост, особенно при раннем устройстве и качественном уходе. Рост и IQ у 

детей с низкой массой тела при рождении особенно чувствительны к социальной депри-

вации. Быстрый рост в более благоприятных условиях является важным и полезным ин-

дикатором качества ухода и улучшения когнитивных функций [26]. 

Академическая успеваемость, когнитивные возможности 

Когнитивное развитие и академическая успеваемость усыновленных детей являются 

важными показателями их адаптации и интеграции в новую среду. Ранний травматиче-

ский опыт, отсутствие стабильности и возможные задержки в развитии нередко оказы-

вают негативное влияние на образовательные достижения детей. Однако поддержка со 

стороны замещающей семьи и образовательных институтов может значительно улуч-

шить их шансы на успешное обучение. 

Дети, находящиеся под государственной опекой, имеют больше проблем с адапта-

цией к школе с точки зрения академической успеваемости [40]. Молодежь, которая с воз-

растом выходит из-под заботы фостеровской семьи, имеет высокий избыточный риск бу-

дущих психосоциальных проблем по сравнению с другими сверстниками (до 55% избы-

точных рисков статистически объясняются плохой успеваемостью в школе). Низкие об-

разовательные достижения ведут к высоким рискам психосоциальных проблем в буду-

щем [8]. Дети, лишенные заботы кровных родителей, постоянно сталкиваются с более 

низкими образовательными результатами, чем их сверстники, демонстрируют более низ-

кий уровень вовлеченности в учебный процесс и более высокий уровень угрожающего 

учебе поведения [25; 34]. Вследствие халатного и попустительского отношения к про-

цессу обучения дети из фостеровских семей чаще сталкивается с плохой успеваемостью 

и дисциплинарными мерами в школе, чем подростки, воспитывающиеся кровными ро-

дителями [45]. 

Кроме того, дети, воспитывающиеся в фостеровских семьях, чаще, чем их сверст-

ники, воспитывающиеся в кровных семьях, пропускают школу, имеют особые образова-

тельные потребности и переживают травмирующие жизненные события. Они реже за-

канчивают среднюю школу и посещают/оканчивают колледж [36]. 

Как следствие, студенты из этой категории молодых людей в 2,5 раза реже (12% про-

тив 28%) получают степень бакалавра в американской системе образования, чем сту-

денты из биологических семей [38]. Основными факторами, влияющими на получение 
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ученой степени, являются жизненные обстоятельства после поступления в колледж (фи-

нансовые трудности, необходимость работать и родительские обязанности), а также фак-

торы, связанные с колледжем. 

Юридические и социальные риски усыновленных детей: анализ вовлеченности в пра-

вонарушения 

Проблемы с законом являются одной из ключевых социальных угроз, с которыми мо-

гут столкнуться усыновленные дети. Влияние ранних травм, нестабильной среды до усы-

новления и сложности адаптации в новой семье иногда приводят к девиантному поведе-

нию в подростковом и взрослом возрасте. 

Молодые люди, находящиеся под опекой и в системе ювенальной юстиции, которых 

часто называют «молодыми людьми с двойным статусом», подвержены повышенному 

риску негативных последствий при переходе во взрослую жизнь, включая бездомность 

и попадание в систему уголовного правосудия для взрослых. Рост интереса к феномену 

«двойного статуса» среди молодежи за последнее десятилетие свидетельствует о внима-

нии к проблемам, связанным с этой группой населения, важности межведомственного 

сотрудничества и факторам, влияющим на преступность среди несовершеннолетних. 

Проведенное исследование с подростками, вышедшими из мест лишения свободы, дало 

исследователям богатую информацию о том, как подростки с двойным вовлечением 

осмысляют свой опыт в приемных семьях, и позволило предложить рекомендации по 

улучшению предоставления услуг специалистами по защите детей и несовершеннолет-

них правонарушителей [44]. Другое исследование, проведенное с выборкой взрослых за-

ключенных, показало значимость факта неблагополучия в детстве, нахождения в фосте-

ровской системе воспитания [26]. 

Однако чем раньше будет усыновлен ребенок, тем значительнее снижается риск его 

проблемного поведения в старшем возрасте. Младенцы, лишившиеся родительской 

опеки и переданные на воспитание в замещающие семьи в раннем возрасте, в подрост-

ковом возрасте не демонстрировали проблемного поведения. В то время как изучение 

жизненной траектории молодых взрослых, которые воспитывались в замещающих се-

мьях после передачи в возрасте 7–10 лет, показало проблемное поведение в подростко-

вом и юном возрасте. Предположительно сказалось влияние негативного прошлого до 

того, как дети присоединились к приемным родителям. 

После выхода из государственной системы попечения молодые люди, бывшие воспи-

танники по-разному устраиваются в жизни. Некоторые из них переходят из-под опеки 

фостеровской семьи под опеку правоохранительных органов вследствие девиантного по-

ведения и, как выяснили авторы исследования, в два-три раза чаще попадают в систему 

уголовного правосудия во взрослом возрасте [15]. Алкогольная и наркотическая зависи-

мости воспитанников фостеровских семей во взрослом возрасте толкают их на путь со-

вершения преступлений: хранение, продажу или распространение запрещенных ве-

ществ; преступлений, связанных с имуществом, таких как кража, взлом и вандализм (в 

целях приобретения наркотиков) [35]. 

Психологические проблемы, эмоциональная нестабильность, проблемное поведение 

На психическое здоровье и развитие детей может влиять ряд факторов, которые часто 

в совокупности называют неблагоприятным детским опытом (НДО). Сюда включается 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/adverse-childhood-experience
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/adverse-childhood-experience
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жестокое обращение, насилие между родителями, проживание с членами семьи, страда-

ющими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, психи-

ческими заболеваниями или склонностью к суициду, а также тюремное заключение, с 

потенциальным кумулятивным воздействием на здоровье в будущем [39]. 

Раннее выявление неблагоприятных факторов в детстве и вмешательство в их устра-

нение имеют большой потенциал для улучшения здоровья и благополучия детей. Отдель-

ные исследования показали, что неблагоприятные условия в детстве были связаны с за-

держкой когнитивного развития, астмой, инфекциями, соматическими жалобами и нару-

шениями сна. Дисфункция семьи влияет на вес в раннем детстве, жестокое обращение 

— на вес в подростковом возрасте [37]. Неблагоприятные условия в детстве были также 

связаны с изменениями иммунного и воспалительного ответа, а также с ускоренной эро-

зией теломер, вызванной стрессом. Таким образом, неблагоприятные условия в детстве 

влияют на развитие мозга и многих систем организма, и физиологические проявления 

могут быть заметны в детском возрасте. При дифференциальной диагностике задержки 

развития, астмы, рецидивирующих инфекций, требующих госпитализации, соматиче-

ских жалоб и нарушений сна следует учитывать неблагоприятные условия в детстве. Раз-

личия в реакции детей на неблагоприятные условия указывают на сложные механизмы, 

лежащие в их основе, и затрудняют разработку единых диагностических рекомендаций. 

Однако важно отметить, что, хотя исследования часто изображают процесс развития 

как детерминированный, дети по-разному реагируют на трудности [40]. 

Дети, которые лучше других справляются с последствиями невзгод, характеризуются 

как демонстрирующие устойчивость, определяемую как процесс, способность или ре-

зультат успешной адаптации, несмотря на сложные или угрожающие обстоятельства. 

Утверждается, что уровень жизнестойкости молодого человека определяется наличием 

множества факторов [32] риска и защиты, то есть характеристиками ребенка, семьи и 

более широкого окружения, которые уменьшают негативное влияние невзгод на исход 

развития ребенка. 

К сожалению, исследования последствий внутриутробного воздействия психоактив-

ных веществ и родовых осложнений на развитие усыновленных детей ограничены и не-

последовательны. Исследование, проведенное среди немецких детей, усыновленных из 

детских домов (международных и местных), показало, что психосоциальная адаптация в 

значительной степени зависит от факторов риска, существовавших до усыновления, в 

том числе от факторов риска, связанных с беременностью, и жестокого обращения/пре-

небрежения [29]. При исследовании американских семей было обнаружено, что послед-

ствия воздействия алкоголя, табака и других наркотиков проявлялись у детей до усынов-

ления, но не сохранялись после усыновления. 

Исследование британских детей, усыновленных из-под опеки социальных работни-

ков, и на основании анкетирования 58 детей в течение 4 лет после усыновления показало, 

что в группе детей, имеющих как перинатальные, так и постнатальные сложные небла-

гоприятные факторы, симптомы избегания и возбуждения при ПТСР были значительно 

выше, чем у детей с этими факторами в отдельности. Распространенность и сложность 

симптомов ПТС (PTS) указывают на необходимость эффективных вмешательств с уче-

том различных факторов, влияющих на ребенка в раннем возрасте [6]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420304506#bib0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420304506#bib0150
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Эмоциональная нестабильность и психологические трудности развития приемных 

детей являются одними из наиболее распространенных вызовов, с которыми сталкива-

ются замещающие родители. Ранние травматические события, разрыв привязанности с 

биологическими родителями и адаптация к новой среде могут приводить к развитию 

внутренних конфликтов, тревожности и поведенческих нарушений. Источником психо-

логических травм в большинстве случаев является период до передачи в семью. Это при-

водит к поведенческим и эмоциональным трудностям у детей на ранних этапах разме-

щения. В исследованиях часто выявляют, что причиной психологических травм у детей 

в замещающих семьях являются особенности неблагоприятного внутриутробного разви-

тия [33]. 

Дети в замещающих семьях чаще сталкиваются с расстройствами психического здо-

ровья как ответом на обстоятельства, которые привели к разлучению с родителями, или 

на опыт помещения в приемную семью. 

Для измерения психосоциального благополучия и эмоциональных трудностей часто 

применяется «Опросник сильных сторон и трудностей» (SDQ) — скрининговый опрос-

ник для выявления эмоциональных и поведенческих проблем у детей и подростков в воз-

расте от 4 до 16 лет, разработанный детским психиатром Робертом Н. Гудманом. С его 

помощью измеряют психосоциальное благополучие по пяти измерениям:  

• эмоциональные симптомы; 

• проблемы поведения; 

• гиперактивность / невнимательность; 

• проблемы в отношениях со сверстниками; 

• просоциальное поведение. 

Исследователи выбирают опросник «за его краткость, психометрические свойства и 

частое использование в других международных исследованиях» [46]. Опросник можно 

заполнить в двух вариантах: либо родителями, учителями или опекунами, либо детьми в 

возрасте 11 лет и старше путем самоотчета. Следует отметить, что данный опросник 

также используется и в нашей стране [3]. 

Лекарства от депрессии, невнимательности и импульсивности, а также другие психо-

фармакологические препараты назначались детям, воспитывающимся фостеровскими 

родителями, гораздо чаще, чем детям в общей популяции [27]. Кроме того, дети из таких 

семей чаще направляются в службы охраны психического здоровья, чем их сверстники 

в кровных семьях [9]. Усыновленные дети имеют повышенный риск развития поведен-

ческих (или внешних) проблем и эмоциональных или внутренних проблем (симптомов 

тревожности и депрессии, замкнутого поведения и т.д.) [43]. Дети из замещающих семей 

чаще демонстрируют пессимистичный взгляд на жизнь [18]. 

Подростки, воспитывающиеся в замещающих семьях, демонстрируют больше про-

блем в поведении, чем подростки в кровных семьях [20]. Вероятность сообщения о по-

пытке самоубийства была примерно в 4 раза выше у детей, воспитывающихся в замеща-

ющих семьях, по сравнению с кровными детьми (коэффициент шансов: 4,23). После ми-

нимизации факторов, связанных с суицидальным поведением, вероятность сообщения о 

попытке самоубийства снизилась, но осталась значительно повышенной (коэффициент 

шансов: 3,70) [28]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire
https://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_N_Goodman
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Большинство детей в фостеровских семьях испытывают чувство замешательства, 

страха, неизвестности, потери, грусти, тревоги и стресса. Такие чувства и переживания 

необходимо корректировать на ранних стадиях, чтобы предотвратить или уменьшить 

негативные результаты развития и психического здоровья, которые в конечном итоге вли-

яют на образовательный опыт ребенка и качество взрослой жизни [11]. Исследователи, 

изучающие бездомных молодых и более возрастных людей, обнаружили, что наличие в 

жизненной истории факта пребывания в фостеровских семьях коррелирует с присут-

ствием психических расстройств во взрослом возрасте. 

У приемных детей наблюдаются более высокие показатели расстройств психического 

здоровья, чем у населения в целом. Наиболее распространенные диагнозы включают оп-

позиционно-вызывающее расстройство / расстройство поведения, депрессивное рас-

стройство, посттравматическое стрессовое расстройство и реактивное расстройство при-

вязанности [5; 19]. 

Вместе с этим существуют многочисленные работы, доказывающие, что родитель-

ская любовь усыновителей может являться фактором, смягчающим последствия небла-

гоприятного детского опыта [41]. Позитивные аспекты воспитания (т. е. характеризую-

щиеся теплотой, чуткостью и отзывчивостью) связаны с более низким уровнем эмоцио-

нальных и поведенческих проблем у детей [28]. Было доказано, что родительская теплота 

является защитным фактором для адаптации детей в различных обстоятельствах и в раз-

ных культурных контекстах [7; 30; 31; 48]. Дети, скорее всего, будут чувствовать себя 

лучше в среде, где токсичные факторы стресса сведены к минимуму [7], а защитные фак-

торы, такие как теплое отношение родителей, усилены [45]. Было обнаружено, что теп-

лое, чуткое и отзывчивое родительское отношение ослабляет прямое влияние стресса на 

внутренние симптомы и внешние проблемы у детей. Теплое отношение родителей может 

положительно влиять на психическое здоровье детей, способствуя развитию навыков ре-

гуляции эмоций и разрешения конфликтов [17]. 

Интеграция в общество 

Интеграция в общество является важным этапом в жизни усыновленных детей, опре-

деляющим их успешность во взрослом возрасте. Социальная адаптация включает установ-

ление межличностных связей, формирование устойчивой идентичности и освоение соци-

альных ролей. Усыновленные дети часто сталкиваются с трудностями, связанными с 

предыдущим опытом травм и социальной изоляции, что может усложнять их интеграцию. 

Опыт длительного пребывания в фостеровской семье (пять или более лет) связан с 

более низким социальным функционированием уже взрослых молодых людей и с более 

высокими показателями различных психиатрических симптомов и диагнозов. К ним от-

носятся повышенное саморазрушительное и рискованное поведение, употребление 

наркотиков, депрессия и другие расстройства настроения, а также тревожные расстрой-

ства. В Соединенных Штатах Харти и Этье (2022) обнаружили, что молодые люди, нахо-

дящиеся в замещающих семьях, а также те, кто уже вырос и покинул эти семьи, испы-

тывают трудности в борьбе с сексуально рискованным поведением, общением и эффек-

тивным контролем сексуальности [23]. 

Большинство молодых людей, ставших бездомными, имеют опыт воспитания в 

фостеровской семье. Такая молодежь может сталкиваться с различными социальными 
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проблемами, связанными с поиском жилья, безработицей, низким уровнем образования, 

отсутствием межличностных отношений, частой сменой мест трудоустройства [13; 24]. 

Они часто не имеют финансовой поддержки, поскольку больше не получают пособие, 

назначаемое при опеке [14]. 

В странах Африки, несмотря на самый высокий в мире уровень ранних беременно-

стей, молодые люди, находящиеся под опекой вне дома, мало осведомлены о беременно-

сти и воспитании детей. В исследовании молодые матери указали на то, что эмоциональ-

ный стресс, финансовые и трудовые трудности, а также стигматизация были теми про-

блемами, с которыми они столкнулись в самостоятельной жизни [21]. Многие из них не 

могли работать, поскольку вынуждены ухаживать за детьми, поэтому у них не было де-

нег на оплату детского сада или неформальную помощь по уходу.  

Обсуждение 
Результаты исследования показывают, что адаптация детей, оставшихся без попече-

ния родителей и получивших воспитание в фостеровских (замещающих) семьях, явля-

ется сложным процессом, зависящим от множества факторов, включающих культурный 

контекст, качество ухода в принимаемой семье и доступ к профессиональной поддержке. 

Межкультурный анализ выявил значительные различия в моделях усыновления, ко-

торые оказывают влияние на благополучие детей. Например, в странах с открытым усы-

новлением, таких как США и Канада, дети имеют возможность поддерживать контакт с 

биологическими родителями, что иногда способствует формированию более устойчивой 

идентичности, но может усложнять эмоциональную адаптацию [42]. В азиатских стра-

нах, где преобладает закрытая модель, процесс интеграции в новую семью зачастую бо-

лее однороден, однако это также может усиливать чувство изоляции [22]. 

Психосоциальная адаптация детей в значительной степени зависит от возраста усы-

новления. Исследования показывают, что чем младше ребенок на момент усыновления, 

тем меньше риск развития поведенческих и эмоциональных проблем в будущем. Однако 

дети, усыновленные в более позднем возрасте, сталкиваются с более выраженными 

сложностями, связанными с ранними травмами и отсутствием стабильной привязанно-

сти. Ранняя помощь детям и поддержка со стороны замещающих родителей являются 

критически важными для минимизации таких рисков. 

Состояние здоровья усыновленных детей также заслуживает внимания. Дети, воспи-

тывающиеся в замещающих семьях, чаще имеют хронические заболевания, такие как 

астма и гипертония, а также проблемы с психическим здоровьем, включая посттравма-

тическое стрессовое расстройство и депрессию [3; 47]. Эти особенности требуют ком-

плексного подхода, включающего как медицинскую, так и психологическую поддержку. 

Академическая успеваемость приемных детей является еще одной важной областью 

для анализа. Исследования показывают, что эти дети имеют более низкие образователь-

ные результаты по сравнению со сверстниками, что во многом связано с их психосоци-

альными трудностями и опытом ранней травмы [34]. Однако вовлеченность приемных 

родителей, усыновителей в образовательный процесс может значительно улучшить ре-

зультаты обучения [40]. 

Была выявлена взаимосвязь между ранними факторами риска, предшествующими 

усыновлению, и последующим повышенным уровнем психопатологической 
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симптоматики. Самыми серьезными факторами риска, связанными с поведенческими 

проблемами, были сексуальное насилие, пренебрежение нуждами ребенка и неоднократ-

ное пребывание в фостеровских семьях. Важно отметить, что отсутствие готовности ро-

дителей к таким проблемам при усыновлении существенно повлияло на ситуацию. Кроме 

того, проблемы с поведением оставались стабильными с течением времени. Социальная 

интеграция усыновленных детей варьируется в зависимости от качества отношений с се-

мьей и окружающим сообществом. Долгосрочные исследования показывают, что под-

держка со стороны усыновителей и наличие устойчивой социальной сети играют ключе-

вую роль в снижении рисков социальной изоляции и девиантного поведения [43; 44]. 

Несмотря на выявленные трудности, фостеровские семьи остаются эффективным ин-

струментом социальной политики, способным обеспечить детям, оставшимся без попе-

чения родителей, безопасную и благоприятную среду для развития. Для улучшения по-

ложения детей в таких семей, получения ими своевременной помощи требуется более 

тесное взаимодействие между государственными органами, НКО и специалистами в об-

ласти психологии и социальной работы. Эти меры в дальнейшем могут способствовать со-

зданию более устойчивых условий для адаптации и благополучия усыновленных детей. 

Заключение 
Устройство детей-сирот при невозможности вернуть их кровным родителям в заме-

щающие семьи признается лучшей жизненной альтернативой. Формы устройства могут 

отличаться, но именно усыновление гарантирует постоянство — основу для развития ре-

бенка. В одних странах усыновление — преимущественная форма перед опекой и попе-

чительством (Россия, страны бывшего СССР), в других, например, в Англии дети пере-

даются на усыновление только после того, как была доказана невозможность вернуть 

ребенка в прежнее семейное окружение — родственникам, друзьям семьи. В Америке не 

существует возрастных ограничений для усыновления (можно усыновлять после 18 лет). 

Эффективность семейного устройства детей-сирот существенно зависит от культурного 

контекста. Открытые и закрытые модели усыновления оказывают различное влияние на 

адаптацию и благополучие детей. Например, открытая модель может поддерживать 

идентичность ребенка, но создавать эмоциональные сложности, тогда как закрытая обес-

печивает однородность среды, но иногда усиливает чувство изоляции.  

В семью усыновителей очень часто ребенок передается из фостеровской семьи или 

из-под опеки социальных работников (аналоги институциональных условий в России), 

поэтому важно знать, с какими проблемами получают детей усыновители, как их ранний 

неблагополучный опыт повлиял на развитие и социализацию. 

Чем раньше ребенок оказывается в новой семье, тем выше вероятность успешной 

адаптации. Ранние вмешательства, включающие работу с травматическим опытом и со-

здание безопасной среды, являются ключевыми для минимизации риска поведенческих 

и когнитивных проблем. 

Поддержка замещающих родителей и теплота их отношения к ребенку играют клю-

чевую роль в успешной интеграции детей. Наличие устойчивых социальных связей, про-

фессиональной психологической помощи и образовательных ресурсов значительно 

улучшает результаты. 
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Для повышения эффективности усыновления необходимо сотрудничество различных 

специалистов (междисциплинарный подход), государственных органов (межведомствен-

ный подход), некоммерческих организаций. Это позволит обеспечить условия, способ-

ствующие благополучию детей и устойчивости семейных отношений. 

Анализ зарубежных исследований особенностей развития, семейной адаптации де-

тей, оставшихся без попечения родителей, факторов неблагополучного детского опыта, 

проблем самостоятельной жизни позволяет определить дополнительные направления 

отечественных исследований с учетом социокультурных, социально-экономических осо-

бенностей России. Полученные данные позволят повысить качество профессиональной 

помощи усыновленным и приемным детям и их родителям. 
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