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Уважаемые читатели! 

Последний номер в году — это специальный выпуск, содержащий статьи по итогам 

исследований, выполненных в рамках государственных заданий Министерства 

просвещения Российской Федерации в Московском государственном психолого-

педагогическом университете. Основная тема — психолого-педагогические аспекты 

реализации новой государственной социальной политики в сфере социального 

сиротства. 

В рамках одного из государственных заданий мы должны были составить обзор 

современных отечественных исследований по проблеме воспитания, развития и 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — детей-

сирот), воспитывающихся в условиях институционализации, за последние пять лет. 

Получили неожиданный результат — практически не опубликовано ни одного 

серьезного исследования. А ведь число детей без попечения родителей во всем мире 

растет, и детские дома различного вида, с разными названиями есть в каждой стране. 

Недавно опубликованы данные за 2024 год: 456 тысяч детей в Европе и Центральной 

Азии живут в учреждениях интернатного типа и на каждые 100 тысяч детей приходится 

232 ребенка при общемировом показателе 105 детей на 100 тысяч детей. В России в 

системе институционального воспитания к концу уходящего года находится 32 тысячи 

детей-сирот (в 2006 году их было 180 тысяч), в пересчете на 100 тысяч детского 

населения приходится 100 детей — показатель ниже среднемирового. Нам есть чем 

гордиться, но не останавливаться! 

В статье, посвященной реструктуризации и реформированию организаций для детей-

сирот, рассматриваются результаты анализа опроса 173 руководителей таких 

организаций из 63 субъектов Российской Федерации, что позволило выявить и описать 

пять моделей организаций в регионах, их готовность к дальнейшей более широкой 

перестройке системы организаций для разных категорий детей, нуждающихся в защите 

государства и получении помощи. Разработка и обоснование единой модели 

организации, в которой вместе с детьми-сиротами временно проживают дети из 

неблагополучных семей, — является новым этапом реформирования. Научный 

коллектив предлагает две научно обоснованные единые модели и показывает их плюсы 

и минусы, преимущества и проблемы. 

Сокращение числа детей в государственном банке данных происходит благодаря 

активному развитию семейных форм устройства детей-сирот. Но при этом происходит 

сокращение численности усыновленных детей (с 8,8% в 2019 г. до 6,8% в 2023 г.). 

Необходимо учитывать, что усыновление — это приоритетная форма передачи детей в 

семьи граждан. Было проведено широкомасштабное исследование мнения 

профессионалов и замещающих родителей по мерам, способствующим росту числа 

усыновлений, с акцентом на правовое регулирование, сохранение семейных связей, 
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включая социально-психологические аспекты. Сформулированы предложения по мерам 

поддержки института усыновления трудноустраиваемых категорий детей (подростки, 

сиблинги, дети с ОВЗ и инвалидностью). 

Вместе с этим проведен обзор международных исследований (48 источников) 

специфики развития детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях 

и при усыновлении. В обзоре рассматриваются ключевые факторы, влияющие на 

благополучие усыновленных детей, детей под родственной опекой, включая влияние 

культурных различий, моделей усыновления (открытая и закрытая), раннего 

травматического опыта и уровня поддержки приемных семей. Рассматриваются 

медицинские аспекты, академическая успеваемость, психологические проблемы и 

возможные поведенческие отклонения. Выявлено, что источником психологических 

травм в большинстве случаев являются период жизни ребенка до усыновления и 

сочетание факторов, которые часто называют «неблагоприятным детским опытом». 

Подобные обзоры составлять сложно из-за трудностей интерпретации иностранных 

терминов и их соответствия российским аналогам, но авторам удалось это сделать. 

Основной институт, стоящий на защите прав детей, — это опека и попечительство в 

отношении несовершеннолетних (далее — ООиП). Возрастающий интерес к религии, 

духовности, увеличение числа верующих — эти факторы тесно связаны с деятельностью 

специалистов ООиП. Они работают с детьми и их семьями, исповедующими разные 

религии, но и сами могут принадлежать разным конфессиям. В статье «Влияние 

конфессиональных убеждений на профессиональную деятельность в условиях 

неопределенности» рассматривается влияние религиозных убеждений специалистов 

ООиП на их профессиональную деятельность в условиях неопределенности. Результаты 

исследования показали, что не столько сама религия, сколько степень религиозности 

(соблюдение предписаний священных текстов) оказывают влияние на эффективность 

работы. Исследование проведено в Республике Башкортостан. Полученные результаты 

широко используются в программе повышения квалификации специалистов в сфере 

защиты детства. 

Завершает выпуск традиционная тема — субъективное благополучие детей, но в этот 

раз выявляется специфика субъективного благополучия детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в различных условиях воспитания (институциональные 

условия и условия приемной семьи), и исследование проведено в Приморском крае. 

Автором показано, что более высокий уровень жизнестойкости характерен для 

подростков, воспитывающихся в приемных семьях. Вместе с тем был получен 

неожиданный результат: более высокое среднее значение субъективного благополучия в 

целом у подростков в организациях для детей-сирот, чем у находящихся под опекой, что 

может быть связано с новыми законодательно закрепленными требованиями к 

организации условий жизни и образованию воспитанников, обязательной подготовкой к 

самостоятельной жизни. 

 

К сожалению, удачный в плане научных исследований уходящий год омрачен 

печальным событием — в конце декабря ушла из жизни Валерия Сергеевна Мухина, 

доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования, 
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автор теорий в области развития личности, огромного числа статей и учебников, научный 

руководитель аспирантов и докторантов по всему миру. В сфере ее научных интересов и 

практической деятельности на протяжении всей жизни важное место занимали дети-

сироты. 

Для меня это личная трагедия: она была моим научным руководителем и учителем по 

жизни. Я была с ней вместе при ликвидации социально-психологических последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, при оказании помощи детям — жертвам Спитака и 

Беслана, при организации Института развития личности РАО и проведении спецсмен 

«Будущие лидеры России» в детском лагере «Орленок». 

Мы планируем посвятить ей ряд материалов в первом номере журнала в 2025 году. 

 

Главный редактор журнала Семья Галина Владимировна, 

доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО 

МГППУ, член Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия детства, член Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам 

отцовства, материнства и детства, член Экспертного совета 

Министерства просвещения Российской Федерации по 

вопросам опеки и попечительства в отношении 
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Статья рассматривает влияние религиозных убеждений на профессиональную деятель-

ность специалистов органов опеки и попечительства в условиях неопределенности. В ис-

следовании акцентируется внимание на специфике работы специалистов, принадлежащих 

к различным конфессиям (православие и ислам), и тех, кто не определяет свою религиоз-

ную принадлежность. Эмпирическое исследование охватило три группы респондентов в 

возрасте от 20 до 55 лет (средний возраст — 40,5 лет, SD ± 2,35), среди которых все участ-

ники — женщины. Для анализа использованы: «Шкала религиозной ориентации» (Г. Ол-

порт, Д. Росс), тест «Жизнестойкости» (Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова), опросник диспозици-

онного оптимизма (Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин), адаптированная методика «Уста-

лость от сострадания у специалистов помогающих профессий» (Д.А. Орлова, А.П. Лоба-

нов). Также была разработана авторская социально-демографическая анкета для сбора до-

полнительных данных о специалистах. Результаты исследования показали, что не столько 

сама религия, сколько степень религиозности (соблюдение предписаний священных тек-

стов) оказывают влияние на эффективность работы специалистов в условиях неопределен-

ности. 

Ключевые слова: специалисты органов опеки и попечительства; внутренняя религиоз-

ность; внешняя религиозность; отобрание ребенка у родителей; конфессия; муниципаль-

ный служащий. 

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.02.2024 № 073-00037-24-01 «Научно-методическое 

обеспечение разработки и апробации единой программы повышения квалификации специалистов 
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Российской Федерации)». 
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The article examines the influence of religious beliefs on the professional activities of specialists 
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study focuses on the specifics of the work of specialists belonging to different confessions (Or-

thodoxy and Islam) and those who do not define their religious affiliation. The empirical study 

covered three groups of respondents aged 20 to 55 years (mean age — 40.5 years, SD ± 2.35), 

among whom all participants were women. The following methods were used for the analysis: the 

Religious Orientation Scale (G. Allport, D. Ross), the Resilience Test (E.N. Osin, E.I. Ras-

skazova), the Dispositional Optimism Questionnaire (T.O. Gordeeva, O.A. Sychev, E.N. Osin), 

and the adapted methodology “Compassion Fatigue in helping professions” (D.A. Orlova, A.P. 

Lobanov). The author's socio-demographic questionnaire was also developed to collect additional 

data on specialists. The results of the study showed that not so much religion itself, but rather the 

degree of religiosity (compliance with the prescriptions of sacred texts) have an impact on the 

effectiveness of specialists' work in conditions of uncertainty. 
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Введение 
В программы магистратуры «Опека и попечительство в отношении несовершенно-

летних» и повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства (да-

лее — ООиП), реализуемые Московским государственным психолого-педагогическим 

университетом, включены темы, касающиеся конфессиональных и этнических факторов 

работы с семьями и детьми [7; 10; 16; 17]. Навыки, приобретенные специалистами 

ООиП, помогают им не только учитывать религиозные и этнические особенности, но и 

создавать доверительную атмосферу, способствующую эффективному сотрудничеству с 

семьями и поддержанию благополучия детей. 

Взаимодействие с представителями различных религиозных конфессий требует от 

специалистов ООиП высокой степени толерантности, уважения и способности учиты-

вать культурные особенности в процессе работы, поскольку современное общество все 

более открыто заявляет о своем вероисповедании, посещает церковь (другое культовое 

сооружение) и избрало религиозные ценности главенствующими в своей жизни [15]. В 

статье термины «религия», «вероисповедание», «конфессия» по смыслу и употреблению 

используются как идентичные [12]. 

Религия представляет собой духовный системообразующий феномен, который обла-

дает огромным социально-психологическом ресурсом. Заложенная в религию духов-

ность помогает человеку в трудной жизненной ситуации, она может способствовать раз-

решению проблем личностного, социального и экзистенциального характера представи-

телям разных возрастных и гендерных групп и профессий [6]. 

В современном обществе религиозные убеждения и ценности заняли важное место в 

решении проблем формирования личностной идентичности, отношения к работе. Ряд ис-

следований посвящен вопросам самоопределения человека через его деятельность, труд, 

профессию. Считается, что религия первой дала ответ на вопрос об идентичности чело-

века и смысле его жизни. Человек находил свое спасение в труде и молитве. Религиозная 

этика устанавливала собственные правила относительно угодных и запрещенных про-

фессий, регламентировала трудовые отношения [5]. 

Отдельные исследования посвящены влиянию религии на поведение специалистов 

помогающих профессий. Данные профессии имеют отношение к разным социальным 

сферам, например, медицине, обучению и воспитанию, социальной защите и т. д., и осо-

бенностью является направленность деятельности на оказание разных форм и видов по-

мощи нуждающемуся человеку или группе лиц. Личность специалистов помогающих 

профессий — их наиболее важный профессиональный «инструмент» [2]. 

Мотивация поступления на медицинскую специальность различается в зависимости 

от отношения студентов к религии и вере. При этом подавляющее большинство студен-

тов вне зависимости от религиозности видят цель своей работы прежде всего в желании 

помогать и лечить людей (77%). Поведение медиков в период пандемии COVID-19 пока-

зало, что для них основной востребованной и высоко оцениваемой характеристикой яв-

ляется высокий врачебный профессионализм, который не зависит ни от отношения к ре-

лигии и вере, ни от врачебной специализации, ни от опыта работы [3]. 

В структуре индивидуальной религиозности пожарных выделены три компонента, 

обусловленных особенностями их профессиональной деятельности: 1) отношения к 
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религии как к философской концепции, позволяющей осмыслить происходящее в жизни 

во всей ее противоречивости, а зачастую и трагичности; 2) склонности рассматривать 

религию как источник поддержки и утешения в условиях, которые невозможно полно-

стью контролировать даже высокопрофессиональными действиями; 3) стремления со-

блюдать внешние атрибуты религиозной жизни как проявления внутренней дисципли-

нированности и навыка следовать четким правилам и распоряжениям [1]. 

Исследования, изучающие наличие связи между степенью и характером религиозно-

сти и трудовым поведением женщин, показали, что для религиозных женщин важным 

фактором профессии является ее социальная значимость. Женщины с высоким уровнем 

религиозности чаще подстраивают свое рабочее время под семью, а женщины с низким 

уровнем религиозности, наоборот, стремятся к личным достижениям, выраженным в 

возможности быть лучшей в работе, а также карьерном росте [4]. 

Исследования, связанные с взаимосвязью конкретной религии и трудовой деятельно-

сти, показывают, что православная конфессия поддерживает те виды труда, которые со-

ответствуют христианским принципам и служат на благо общества. В исламе не одобря-

ется деятельность, которая может навредить вере, морали и нравственности [13]. Му-

сульмане обладают более высокой внешней религиозностью по сравнению с христиа-

нами, что объясняется строгими требованиями к поведению, обязательным молитвам и 

ритуальным очищениям. Христианам часто присущи внутренняя свобода и отсутствие 

ограничений в настоящем, а мусульмане, в свою очередь, ощущают аналогичную сво-

боду относительно будущего [11]. 

Специалисты ООиП защищают права и законные интересы детей, в первую очередь — 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети-сироты). Они от-

носятся к профессиям типа «человек-человек» [1], основная характеристика такого специ-

алиста — максимальная ориентация на других людей, иногда до самопожертвования. 

Деятельность работников ООиП строго регулируется законодательством [9; 14]. Од-

нако в своей профессиональной деятельности они часто сталкиваются со случаями, ко-

торые требуют быстрого реагирования и понимания возможных рисков принятых реше-

ний [19; 20]. При этом это часто происходит в условиях неопределенности, связанных с 

противоречиями или «лакунами» в законодательстве (например, основания отобрания 

ребенка у родителей, выбор формы семейного устройства детей-сирот и пр.), социально-

психологическими особенностями детей и семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации или социально опасном положении, и специалист часто опирается на свои соб-

ственные взгляды, ценности, в том числе религиозные, при оценке ситуации [18; 21; 22]. 

Религия может служить как источником моральных ориентиров и поддержки, так и 

фактором, определяющим подход к решению профессиональных задач. В каждой рели-

гии существует своя система взглядов на семью, детско-родительские отношения, что 

прямо или опосредовано влияет на рабочие представления специалиста [8]. 

Организация, методы и процедура исследования 
Цель исследования заключается в анализе влияния степени религиозности и конфес-

сиональной принадлежности специалистов ООиП на их профессиональную деятель-

ность и взаимодействие с семьями и детьми, а также в определении того, как эти факторы 

могут влиять на принятие решений и подходы в их работе. 
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Задачи: 

1. выявить уровень религиозности специалистов ООиП и его связь с их профессиональ-

ным поведением и принятием решений в ситуациях неопределенности; 

2. оценить влияние конфессиональных факторов на работу специалистов органов опеки 

и попечительства. 

Гипотеза: степень религиозности специалистов органов опеки и попечительства мо-

жет оказывать влияние на их профессиональные практики и подходы к решению про-

блем, связанных с работой с семьями и детьми, особенно в условиях неопределенности. 

Выборка. Исследование проводилось в Республике Башкортостан, где полномочия по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами возложены на муници-

пальные образования. 

Респондентами выступили специалисты ООиП из 55 муниципальных образований 

региона, включая 11 городов и 44 района. Они были распределены по трем группам: 

30 православных специалистов ООиП (средний возраст — 40,8 лет (SD ± 2,4); 30 специ-

алистов ООиП, исповедующих ислам (средний возраст — 39,5 лет (SD ± 2,1); 30 специ-

алистов ООиП, не идентифицирующих себя с какой-либо конфессией (средний возраст 

— 41,3 лет (SD ± 1,9) (в дальнейшем — неверующие). Все респонденты — женщины. 

Методики, используемые в исследовании:  

• «Шкала религиозной ориентации» (Г. Олпорт, Д. Росс), 

• «Тест жизнестойкости» (Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова), 

• Опросник диспозиционного оптимизма (Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин), 

• Шкалы психологического благополучия К. Рифф (Ryffs Scales of Psychological Well-

being) в адаптации и модификации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко, 

• методика «Усталость от сострадания у специалистов помогающих профессий» 

(Д.А. Орлова, А.П. Лобанов), 

• авторская социально-демографическая анкета, разработанная для сбора дополнитель-

ных данных о специалистах ООиП и их вероисповедании. 

Для обработки полученных результатов проводился качественный и количественный 

анализ эмпирических данных с помощью методов математической статистики (частот-

ный анализ, U-критерий Манна — Уитни, и Н-критерий Краскела — Уоллиса). 

Результаты и их обсуждение 
Результаты по методике «Шкала религиозной ориентации» Г. Олпорта, Д. Росса 

Анализ данных показал, что склонны использовать религию в собственных целях 

одинаковое количество мусульман и православных (43,4%). Иногда могут использовать 

религию для обеспечения безопасности, комфорта, статуса или социального одобрения 

53,3% православных, 56,6% мусульман. Сильно выражена тенденция к главенствующей 

роли религии как мотивации поведения личности у 16,5% православных, 13,2% мусуль-

ман (слабая тенденция только в группе православных — 3,3%). Иногда другие потреб-

ности могут иметь более принципиальное значение и находиться в противоречии с рели-

гиозными предписаниями у 80,2% православных, 86,8% мусульман. 

Тест жизнестойкости Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой показал, что готовы проявлять 

активность в трудной ситуации, считать ее подконтрольной, идти на определенный риск, 

а в дальнейшем оптимально использовать свой опыт 23,4% православных, 13,2% 
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мусульман и 16,6% неверующих. В некоторых жизненных ситуациях способны адапти-

роваться к новым условиям и эффективно справляться с различными сложными ситуа-

циями, быстро приходить в норму или восстанавливаться после воздействия стресса 

66,7% православных, 76,9% мусульман и 41,7% неверующих. 

Физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, в котором человек стре-

мится как можно лучше выполнить свою работу и достичь значимых результатов, харак-

терно для одинакового количества православных и мусульман (26,7%) и только для 8,3% 

неверующих. На среднем уровне пробуждение, осознание всего, что происходит вокруг, 

активное погружение в мир и восприятие каждого мгновения жизни во всей его полноте 

отмечено у 63,4% православных, 53,3% мусульман и 58,3% неверующих. Низкие средние 

значения по шкале «Вовлеченность» зафиксированы у 9,9% православных, 20% мусуль-

ман и 33,4% неверующих. 

Всегда способны влиять на себя, других, условия, окружение или какие-либо другие 

обстоятельства одинаковое количество православных и мусульман (13,2%). На среднем 

уровне сформированы такие способности у 70% православных, 63,5% мусульман. Низ-

кие средние значения по шкале «Контроль» зафиксированы у 16,8% православных, 

23,3% мусульман и 16,6% неверующих. 

Убеждены, что все усилия, направленные на преодоление трудностей, способствуют 

их развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта как позитивного, так и негативного, 

36,8% православных, 23,3% мусульман и 16,6% неверующих. В некоторых ситуациях 

рассматривают жизнь как процесс приобретения опыта, способны действовать при от-

сутствии гарантий успеха, на свой страх и риск 50% православных, 76,6% мусульман и 

58,3% неверующих. Низкие средние значения по шкале «Принятие риска» зафиксиро-

ваны только в группах 13,2% православных и 25,1% неверующих. 

Опросник диспозиционного оптимизма Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина 

Считают, что в любой ситуации есть выход, 53,3% православных, 40% мусульман и 

41,7% неверующих. Стараются по возможности отыскивать оптимальный выход в слож-

ных ситуациях 46,7% православных, 60% мусульман и 58,3% неверующих. 

Часто рассматривают самые плохие сценарии будущего, что позволяет им обходить 

или быть к ним готовыми только 3,3% мусульман. Иногда прислушиваются к негативным 

ожиданиям и выбирают свою ответную реакцию 23,3% православных, 19,8% мусульман 

и 41,7% неверующих. Редко считают, что нет шансов для нескольких благополучных ва-

риантов развития событий, 76,7% православных, 76,9% мусульман и 58,3% неверующих. 

Высоким показателям диспозиционного оптимизма соответствовали средние значе-

ния одинакового количества православных и мусульман (13,2%). Средние показатели вы-

явлены у 80,3% православных, 83,5% мусульман и 83,4% неверующих. Низкие показа-

тели выявлены только у 6,6% православных, 3,3% мусульман и 8,3% неверующих. 

Методика «Усталость от сострадания у специалистов помогающих профессий» 

тест Ч. Фигли в адаптации Д.А. Орловой и А.П. Лобанова 

Состояние, характеризующееся эмоциональным и физическим истощением, приво-

дящим к снижению способности сопереживать или испытывать сострадание к другим, 

характерно только для 13% мусульман и 8% неверующих. Потенциальный риск возник-

новения такого состояния зафиксирован у 83% православных, 57% мусульман. 
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Высокий уровень стресса выявлен только у 3% православных и 10% мусульман. Ино-

гда могут относиться к новой задаче скептически или негативно 63% православных, 53% 

мусульман и 75% неверующих. Низкие средние значения по шкале «Риск выгорания» 

зафиксированы у 33% православных, 37% мусульман и 25% неверующих. 

Всегда готовы понять страдания другого человека и оказать ему помощь 33% право-

славных, 47% мусульман и 67% неверующих. Стараются понимать страдания других лю-

дей и оказывать им помощь 67% православных, 53% мусульман и 25% неверующих. Низ-

кие средние значения по шкале «Потенциал сострадания» зафиксированы только в 

группе атеистов (8,3%). 

Шкалы психологического благополучия К. Рифф 

Доминирует потребность проявлять заботу о других людях у 36% православных, 32% 

мусульман, 29% атеистов. Норме соответствовали средние значения 56% православных, 

44% мусульман и 43% атеистов. 

Чувство уверенности и компетентности выше нормы и норма зафиксировано у 80% 

православных и 76% мусульман, 71,4% атеистов. 

Позитивно относятся к себе 88% православных специалистов ООиП, 72% мусульман, 

71% атеистов. 

Отсутствие видимых жизненных перспектив, которые обладали бы достаточной при-

влекательностью для специалистов ООиП, выявлено у 24% православных и 24% мусуль-

ман, 28% атеистов. 

Воспринимают свое прошлое и настоящее как имеющее смысл 76% как православ-

ных, так и мусульман, а также 71% атеистов. 

Фрагментарно и недостаточно реалистично воспринимают различные жизненные ас-

пекты 40% православных, 40% мусульман и 14% атеистов. Не всегда способны соблю-

дать гармоничный баланс между собственными и общепринятыми интересами 12% пра-

вославных, 32% мусульман и 29% атеистов. 

Умеют отстаивать собственное мнение и брать ответственность за собственную жизнь 

86% православных, 72% мусульман и 57% атеистов. Средние значения данных групп спе-

циалистов ООиП соответствовали показателям нормы и ниже нормы по данной шкале. 

Психологическое благополучие выше нормы зафиксировано у 44% православных, 

32% мусульман и 29% атеистов. Норме соответствовали средние значения 56% право-

славных и 28% мусульман, 14% атеистов. 

Использование авторской анкеты позволило выяснить степень религиозности в по-

вседневной и профессиональной жизни специалистов ООиП. 

С детства исповедуют обозначенную ими религию 52,8% специалистов ООиП, при-

чем совершили самостоятельный ее выбор после 18 лет только 8,3%. 

На вопрос анкеты «Носите ли Вы при себе символ вероисповедания?» положительно 

ответили 73,3% православных и 40% мусульман. Ежемесячно посещают заведения, 

предназначенные для собрания прихожан, совершения богослужений и религиозных об-

рядов, 23,1% православных и только 3,3% мусульман. Не более одного раза в год посе-

щают церковь/мечеть 53,8% православных, 50,2% мусульман. Всегда соблюдают требо-

вания священных книг, праздников 23,1% православных и 30,3% мусульман; иногда со-

блюдают — 57,1% православных, 43,3% мусульман. Вариант ответа «редко» выбрали 
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9,9% православных, 16,5% мусульман. Не соблюдают их одинаковое количество право-

славных и мусульман (9,9%). 

Обращаются к молитвам, когда испытывают затруднения в принятии каких-либо ре-

шений, 77% православных и 70% мусульман. 

На вопрос анкеты «Дает ли Вам вера ответ на основные волнующие Вас вопросы?» 

получены положительные ответы от 23,1% православных, 20% мусульман. Выбрали ва-

риант ответа «может быть» еще 60% православных, 53,3% мусульман. 

Результаты сравнительного анализа ответов на вопросы анкеты и методик верующих, 

по-разному ответивших на вопрос «Дает ли вера ответ на вопросы жизни?» (Н-критерий 

Краскела — Уоллиса), представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа ответов на вопрос  

«Дает ли вера ответ на вопросы жизни?» 

Вопросы анкеты Дает ли вера ответ на вопросы 

жизни? (средние ранги) 

χ2 p 

да нет возможно 

Соблюдаете ли требования  

священных книг 

35,96 20,46 32,25 6,112 0,047* 

Внутренняя религиозность 16,15 42,54 31,38 15,093 0,001** 

Потенциал сострадания 34,27 18,5 33,65 7,853 0,020* 

Примечание: * — различия значимы на уровне р ≤ 0,05; ** — различия значимы на 

уровне р ≤ 0,01. 

Соблюдение требований священных книг помогает находить ответы на жизненные 

вопросы. Высокие значения потенциала сострадания верующих согласуются с понима-

нием сущности специалиста помогающих профессий. 

На вопрос анкеты «Религия и работа для меня не связаны?» положительно ответило 

одинаковое количество православных и мусульман (42,9%). В табл. 2 приведены данные 

результата сравнительного анализа характеристик верующих, по-разному ответивших на 

вопрос о связи работы и религии (U-критерий Манна — Уитни). 

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа характеристик верующих,  

по-разному ответивших на вопрос о связи работы и религии 

Шкалы Религия и работа не связаны  

для меня? (средние ранги) 

U p 

связаны не связаны 

Вовлеченность 43,26 31,39 426 0,017* 

Жизнестойкость 42,27 32,13 456,5 0,042* 

Шкала диспозиционного оптимизма 41,26 32,9 448 0,032* 

Потенциал сострадания 41,94 32,39 457 0,049* 

Управление средой 41,27 32,89 487,5 0,092 

Примечание: * — различия значимы на уровне р ≤ 0,05. 
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В выборке верующих, считающих, что религия связана с работой, обнаружены досто-

верные различия (уровень выраженности выше): по шкале «Вовлеченность», «Шкале 

диспозиционного оптимизма», общему показателю жизнестойкости, шкале «Потенциал 

сострадания». 

Обращающиеся к молитве в процессе работы верующие имеют значимо более высо-

кий уровень «Внешней религиозности» (U = 389,5; p < 0,05), а не обращающиеся — 

«Внутренней религиозности» (U = 173,5; p < 0,001). 

Респондентам был задан вопрос о том, насколько они «удовлетворены своей профес-

сиональной деятельностью»: «абсолютно удовлетворены ею» только 3,3% православных 

и 8,3% неверующих, «просто удовлетворены» — одинаковое количество православных 

и мусульман (3,3%). Не смогли определиться с ответом 23,4% православных, 30% му-

сульман и 33,2% неверующих. Отсутствие удовлетворенности профессиональной сфе-

рой деятельности выявлено у одинакового количества православных и мусульман 

(66,7%) и 51% неверующих. Крайней неудовлетворенности ею соответствовали ответы 

3,3% православных и 8,3% неверующих. 

Играет роль, в каком возрасте специалист принял веру (с детства или с 18 лет). По-

парное сравнение выборок выявило следующие достоверные различия между группами. 

У верующих с детства значимо выше показатели беспокойства потерять работу (U = 45; 

p < 0,05) и соблюдения требований священных книг (U = 206,5; p < 0,05).  

Отсутствие значимых различий по ряду шкал между верующими и неверующими, 

схожесть ответов требует объяснения. На наш взгляд, здесь роль играют два основных 

фактора. Во-первых, содержание работы, проблемные ситуации, которые необходимо ре-

шать с помощью законодательства, что не позволяет получить большие различия. Во-

вторых, следует учесть, что неверующие живут в соответствующей религиозной куль-

туре дома (часть родственников может быть верующими), на работе, в местном сообще-

стве. Таким образом, они скорее соотносят себя с православной культурой, чем с право-

славной верой, тем самым определяют свою культурную самоидентификацию [15]. В ис-

следовании женщин-мусульман используется термин «светские этнические верующие». 

Его же можно отнести и к нашей выборке неверующих [8]. 

Обнаружены достоверные различия по шкале «Внутренней религиозности» (χ2 = 9,311; 

p < 0,05): у верующих, посещающих заведения для богослужений ежемесячно, этот по-

казатель значимо выше, чем у верующих, посещающих культовое сооружение не более 

1 раза в год (U = 50; p < 0,05). 

Верующие специалисты ООиП, демонстрирующие свою принадлежность к религии 

(носящие символ веры, регулярно посещающие культовые сооружения), по шкале «Потен-

циал сострадания» достоверно имеют более высокие показатели (U = 311; p < 0,05), но бо-

лее низкие по шкале «Принятие риска» (U = 108,5; p < 0,05). 

Значения шкалы «Внешняя религиозность» у мусульман оказались выше, чем у хри-

стиан. Можно предположить, что это обусловлено более четкой и жесткой регламента-

цией повседневной жизни. 

Один из значимых вопросов для всех традиционных религий — обоснованность ото-

брания детей у родителей, в том числе при наличии угрозы здоровью и жизни ребенка. 

В настоящее время в федеральных и региональных нормативных правовых актах 
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отсутствуют: прозрачность оснований и процедуры отобрания; четкие психолого-педа-

гогические критерии оценки угрозы жизни и благополучию ребенка; четкие критерии 

ресурсности кровной семьи для оставления ребенка. В таких условиях неопределенно-

сти специалист опирается на собственный опыт и моральные ценности. 

На вопрос анкеты «Как вы считаете, должна быть такая мера — отобрание ребенка у 

родителей?» положительно ответили 13,4% православных, 20,1% мусульман и 33,2% не-

верующих. Отрицательный ответ дали только 3,3% православных и 6,6% мусульман. 

Превалирующее большинство специалистов ООиП различных конфессий считают, что в 

крайних случаях отобрание ребенка у родителей необходимо (83,3%, 73,3% и 66,8% со-

ответственно). 

В табл. 3 приведены результаты сравнительного анализа ответов на вопрос анкеты 

верующих, по-разному ответивших на вопрос «Как вы считаете, должна быть такая мера 

— отобрание ребенка у родителей?», и их характеристики (Н-критерий Краскела — Уо-

ллиса). 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа ответов на вопрос  

«Как вы считаете, должна быть такая мера — отобрание ребенка у родителей?» 

Вопросы анкеты Отобрание ребенка у родителей?  

(средние ранги) 

χ2 p 

да нет в крайних случаях 

Соблюдаете ли требования  

священных книг 

23,65 49,67 30,73 5,338 0,069 

Внутренняя религиозность 40,25 7,83 29,87 8,262 0,016* 

Риск усталости от сострадания 40,55 42,33 27,61 5,992 0,050* 

Риск выгорания 38,8 27,83 28,9 2,725 0,256 

Примечание: * — различия значимы на уровне р ≤ 0,05. 

Те верующие, которые ответили положительно, имеют значимо более высокий уро-

вень «Внутренней религиозности». Кроме того, на уровне тенденции они превосходят 

тех, кто ответил «в крайних случаях». Сама деятельность специалистов ООиП, вне зави-

симости от установок в отношении отобрания ребенка у родителей, приводит к доста-

точно высокому уровню риска усталости от сострадания. 

Таким образом, верующие специалисты ООиП, имеющие тип религиозной ориента-

ции «Внутренняя религиозность», считают, что детей можно отбирать у родителей, сле-

довательно, можно предположить, что профессиональные интересы преобладают над 

конфессиональными убеждениями. Миссия специалиста ООиП важнее, чем религиоз-

ные установки. Но при этом страдают сами специалисты, увеличивая риски эмоциональ-

ного выгорания. 

Заключение 
Полученные результаты показали, что не так важно, к какой религии относится спе-

циалист ООиП, ведь ценности, заложенные в них, во многом схожи в том, что касается 
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отношения к детям и их семьям. Различия наблюдаются не столько в том, какую религию 

исповедует специалист, а в степени религиозности ее носителя.  

Близость результатов для обеих выборок можно объяснить двумя основными факто-

рами: 

1. ценность и целостность семьи для ребенка являются ключевыми в обеих конфессиях, 

2. специалист ООиП руководствуется в своей работе профессиональным стандартом, 

разработанным на основе российского законодательства, которое, в свою очередь, 

нацелено за защиту прав ребенка и сохранение для него кровной семьи. 

Поэтому, несмотря на религиозные убеждения, специалисты обеих конфессий в са-

мых крайних случаях принимают решение об отобрании ребенка у родителей в случае 

угрозы жизни и здоровья. 

Отсутствие удовлетворенности профессиональной сферой деятельности выявлено у 

одинакового количества православных и мусульман (66,7%) и 50,5% неверующих. Веро-

ятно, с этим связан достаточно высокий уровень текучести кадров. 

В целом религия положительно влияет на решения специалистов ООиП и является 

для них дополнительным ресурсом. Подтверждением этого является тот факт, что боль-

шее число верующих специалистов ООиП (почти в 2 раза) способно адаптироваться к 

новым условиям и эффективно справляться с различными сложными ситуациями, 

быстро приходить в норму или восстанавливаться после воздействия стресса по сравне-

нию с неверующими. 

Результаты исследования могут быть полезны в работе психологов с сотрудниками 

ООиП, представляющими различные религиозные конфессии. Они могут быть исполь-

зованы для более эффективной разработки программ обучения специалистов ООиП, ко-

торые помогут им повысить уровень профессиональных навыков и знаний в области вза-

имодействия с представителями разных конфессий. 

Повышение квалификации специалистов ООиП с учетом современных вызовов (уси-

ление традиционных семейных ценностей, изменение законодательства в сфере защиты 

прав детей, ориентация государственной политики на сохранение ребенка в кровной се-

мье, социально-экономическая ситуация и пр.) сегодня является одной из важных задач 

Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года, утвержденного Правительством Российской Федерации. 

Дальнейшие исследования следует продолжать в области разработки конфессиональ-

ных компетенций специалистов, которые должны закрепить уважительное, толерантное 

отношение к детям и семьям, исповедующих религию, отличную от религии специалиста. 

Авторы статьи придерживались этических норм, изложенных в кодексе этики науч-

ных публикаций, и с уважением относятся к верующим всех конфессий. 
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В статье рассматривается сложившаяся практика правового регулирования института заме-

щающей семьи. Особое внимание уделено особенностям и различиям форм устройства де-

тей-сирот и их стимулированию. В рамках исследования выявлены противоречия в законо-

дательстве, влияющие на развитие института усыновления, предложены перспективные 

направления для устранения отмеченных правовых проблем. Проанализировано влияние 

актуальных государственных направлений: сохранение кровной семьи, профилактика со-

циального сиротства, поддержка усыновления. В ходе исследования проведен опрос работ-

ников органов опеки и попечительства, специалистов организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, кандидатов в замещающие родители, родителей и 

усыновителей. Цель — исследование мер поддержки, способствующих росту числа усы-

новлений, с акцентом на правовое регулирование, обеспечение права ребенка на семью, 

сохранение семейных связей, включая социально-психологические аспекты. Полученные 

результаты дают возможность учитывать конкретные правоприменительные сложности в 

осуществлении деятельности по выбору формы устройства ребенка и обеспечению его 

права на семью. Сформулированы предложения по мерам поддержки института усыновле-

ния трудноустраиваемых категорий детей. 

Ключевые слова: усыновление; замещающая семья; дети с особыми потребностями; труд-

ноустраиваемая категория детей; приоритет государственной семейной политики; устрой-

ство детей, оставшихся без попечения родителей. 
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обеспечение разработки мотивационных мер по развитию форм семейного устройства детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из приоритетной формы жизнеустройства 

ребенка, а также исследование возможностей кандидатов в усыновители принять на воспитание 

детей трудноустраиваемой категории (прикладное исследование)». 
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The article examines the established practice of legal regulation of the institution of a substitute 

family. Special attention is paid to the peculiarities and differences in the forms of placement of 

orphaned children, and their stimulation. Within the framework of the study, legal conflicts in the 

development of the institution of adoption have been identified, promising directions for elimi-

nating the noted legal problems have been proposed. The influence of current state directions is 

analyzed: preservation of the blood family, prevention of social orphanhood, support for adoption. 

In the course of the study, a survey was conducted of employees of guardianship and guardianship 

authorities, specialists of organizations for orphans and children left without parental care, candi-

dates for substitute parents, parents and adoptive parents. The aim is to study support measures 

that contribute to the increase in the number of adoptions, with an emphasis on legal regulation, 

ensuring the child's right to a family, maintaining family ties, including socio-psychological as-

pects. The results obtained make it possible to take into account specific law enforcement diffi-

culties in the implementation of activities to choose the form of placement of a child and ensure 

his right to a family. Proposals have been formulated on measures to support the institution of 

adoption of difficult-to-accommodate categories of children. 

Keywords: adoption; substitute family; family-based care; institutional care; children with special 

needs; fictitious adoption; priority of state family policy; placement of children without parental 

care. 
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Введение 
В статье рассматриваются проблемы развития института замещающей семьи: его пра-

вовое регулирование в аспекте обеспечения права ребенка на семью, сохранения семей-

ных связей и значимые для развития социально-психологические вопросы. В российском 

семейном законодательстве [16] и законодательстве об опеке и попечительстве [22] от-

сутствует нормативный термин «замещающая семья», который широко используется в 

профессиональной среде. 

Под термином «замещающая семья» в широком смысле подразумеваются все виды 

ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (далее — 

дети-сироты), на базе не кровной семьи по модели «родители — ребенок». Таким обра-

зом, «замещающая семья» включает в себя семью опекуна/попечителя (опека и попечи-

тельство могут быть родственными), приемную и патронатную семьи, а также предвари-

тельную опеку и попечительство. «Замещающая семья» не включает усыновителей, так 

как усыновленный ребенок приравнивается в правах к кровному. 

«Замещающая семья» отличается от ухода за ребенком на базе учреждения (органи-

зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иные учреждения 

для временного помещения ребенка и оказания ему помощи, в частности, социальные 

реабилитационные центры, семейные центры, приюты и т.п.). Стоит отметить, что 

только организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 

— организация), может выступать в роли опекуна или попечителя, осуществляя надзор 

за ребенком (ст. 155.1.), и эта форма устройства ребенка считается временной (ст. 2) [16]. 

Статистические данные за последние пять лет (табл. 1) показывают тенденции в раз-

витии института замещающей семьи: 

• сокращение числа детей-сирот, переданных на семейные формы воспитания, и сни-

жение численности усыновленных детей (с 8,8% в 2019 г. до 6,8% в 2023 г.); 

• высокий показатель по устройству детей-сирот в семьи приходится на 2019 год (83%). 

В период с 2020 г. по 2023 г. данный показатель сохраняется на уровне 76–77% [15]. 

При этом доля усыновленных составляет почти 21% в Московской области и до 19% 

в Псковской области [15]. 

В «Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благо-

получия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на нацио-

нальном и международном уровнях» различаются алгоритмы передачи ребенка на вос-

питание в семью и усыновление. Воспитание ребенка в другой семье является времен-

ным по своему характеру, может продолжаться в случае необходимости до достижения 

ребенком совершеннолетия, но при этом оно не должно исключать возможности возвра-

щения ребенка к его собственным родителям или его усыновления до наступления 
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совершеннолетия (ст. 11). Основной же целью усыновления выступает обеспечение посто-

янной семьи для ребенка, заботу о котором не могут проявлять его родители (ст. 13) [3]. 

Таблица 1 

Устройство детей-сирот в семьи граждан (2019-2023 годы) с указанием источника 

в форме госстатистики 103-РИК (указывается доля детей, переданных в семью,  

от числа выявленных, в %) 

Категория 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего детей выявлено и учтено на конец от-

четного года (раздел 1, строка 06, графа 3) 

47 640 44 210 47 545 46 074 42 699 

Всего детей передано в семью, из них*: 39 505 

(83%) 

33 824 

(77%) 

36 251 

(76%) 

35 670 

(77%) 

32 768 

(77%) 

численность детей, переданных на безвоз-

мездную форму опеки (попечительства) на 

конец года (раздел 3, строка 01, графа 3)** 

21 786 

(55,1%) 

19 514 

(57,7%) 

20 947 

(57,8%) 

20 222 

(56,7%) 

19 266 

(58,8%) 

численность детей, переданных на возмезд-

ную форму опеки (попечительства) на ко-

нец года (раздел 3, строка 03, графа 3)** 

14 227 

(36%) 

11 795  

(34,9%) 

12 629  

(34,8%) 

12 917  

(36,2%) 

11 259  

(34,4%) 

численность усыновленных детей на конец 

года (раздел 3, строка 06, графа 3)** 

3 492 

(8,8%) 

2 515 

(7,4%) 

2 675 

(7,4%) 

2 531 

(7,1%) 

2 243 

(6,8%) 

Примечание: * — доля детей, переданных в семью, от числа выявленных; ** — доля 

детей, переданных на данную форму устройства, от общего числа устроенных в семьи. 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации (далее — СК РФ) [16] дети-си-

роты подлежат передаче в семью на воспитание, усыновление (удочерение), под опеку / 

попечительство, в приемную либо в случаях, предусмотренных региональными зако-

нами, в патронатную семью (п. 1 ст. 123). Таким образом, все виды устройства ребенка, 

кроме организации, определяются как передача на воспитание в семью. При этом усы-

новление или удочерение (далее — усыновление) названо приоритетной формой устрой-

ства детей-сирот (п. 1 ст. 124). 

В законодательстве об опеке и попечительстве усыновление отнесено к иным уста-

новленным семейным законодательством формам принятия детей-сирот на воспитание в 

семью. 

Е.А. Татаринцева отмечает, что принятие Федерального закона от 24 апреля 2008 г. 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее — ФЗ № 48) [23] нарушило баланс инте-

ресов и правовой статус родителей и других участников правоотношений, связанных с 

воспитанием детей в семье. Исследователь указывает, что включение усыновления в этот 

закон как одной из «иных форм принятия детей... в семью на воспитание» (п. 3, 4 ст. 6) 

создало конфликт с положениями СК РФ. В результате этого фактический приоритет ока-

зался не у усыновления как формы постоянного устройства детей в семью, а у опеки и 

попечительства [21]. 

С правовой точки зрения пятнадцатилетняя практика реализации ФЗ № 48 [23] сфор-

мировала фактический приоритет не просто для опеки и попечительства, а их возмездной 
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разновидности — приемной семьи. В законе была заложена и успешно реализуется мо-

дель платной опеки/попечительства, о рисках которой ученые высказывали свои опасе-

ния [19; 27]. 

Вместе с тем в начале XXI века необходимо было сдвинуть практически с «мертвой 

точки» процесс передачи детей-сирот на воспитание в семьи граждан, когда в государ-

ственном банке данных содержались сведения о более 180 тысячах детей, оставшихся 

без попечения родителей. Приемная семья была выбрана «локомотивом» процесса се-

мейного устройства детей, показавшим свои результаты по деинституционализации 

учреждений. В 2024 году в организациях для детей-сирот уже содержится под надзором 

около 32 тысяч воспитанников (наблюдается сокращение в 6 раз) [14; 17; 30]. 

Активное устройство детей-сирот в семьи существенно изменило контингент детей в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в 

нем содержатся сведения о трудноустраиваемых в семьи граждан категориях детей-сирот 

(дети подросткового возраста с 10 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ОВЗ), братья и сестры (далее — сиблинги)). 

Сложившийся приоритет возмездно осуществляемой формы устройства ребенка в 

приемную семью уменьшает численность детей, передаваемых на усыновление, и сни-

жает уровень родственной опеки (являющейся преимущественно безвозмездной), по-

этому необходимо провести разграничение мер поддержки для разных форм устройства, 

видов замещающей семьи, а также определить государственный приоритет устройства 

для разных категорий детей на основе объективного научного анализа. 

Организация, методы и процедура исследования 
Цель — выявить проблемы развития института усыновления и меры поддержки, спо-

собствующие росту числа усыновлений, с акцентом на правовое регулирование и соци-

ально-психологические факторы. 

Задачи: 

1. Раскрыть правовые противоречия в сфере регулирования института замещаю-

щей семьи и усыновления, влияющие на их развитие. 

2. Оценить эффективность существующих мер поддержки замещающих семей и 

усыновителей. 

3. Предложить рекомендации по мерам поддержки института усыновления, в том 

числе трудноустраиваемых в семьи граждан категорий детей-сирот (далее — 

трудноустраиваемых категорий детей). 

Методы исследования: 

1. Анализ правовых документов, сведений по форме федерального статистического 

наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» [15], научной литературы. 

2. Опрос разных категорий специалистов, участвующих в передаче детей-сирот на 

семейные формы воспитания, кандидатов в замещающие родители и самих опекунов, 

попечителей и усыновителей для оценки проблем, с которыми они сталкиваются в про-

цессе передачи детей-сирот, мер поддержки замещающего родительства и перспектив 

развития института усыновления. 
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3. При обработке данных опросов использовались частотный (для закрытых вопро-

сов) и качественный (для открытых вопросов) анализ. 

Были разработаны:  

1. Опросник «Перспективы развития семейных форм устройства детей-сирот» для опе-

кунов и попечителей (безвозмедные и возмездные формы), усыновителей, а также 

кандидатов в замещающие родители; 

2. Опросник «Усыновление» для специалистов по работе с семьей, органов опеки и по-

печительства, руководителей организаций для детей-сирот; 

Сбор данных был проведен дистанционно на платформе «Анкетолог». Опрос инфор-

мантов был добровольным и анонимным. 

3. Опросник «Меры поддержки граждан, воспитывающих детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» для органов исполнительной власти регионов, на 

которые возложены полномочия органов опеки и попечительства. 

Выборка: 

• 7150 усыновителей, опекунов, приемных родителей, кандидатов в замещающие ро-

дители из 57 субъектов Российской Федерации; 

• 2883 специалистов по работе с семьей, органов опеки и попечительства, а также ру-

ководителей организаций для детей-сирот из 86 субъектов Российской Федерации; 

• 89 представителей органов исполнительной власти из 89 субъектов Российской Фе-

дерации (далее — РФ). 

Результаты и их обсуждение 
Виды исследований по теме 

К основным исследованиям, затрагивающим правовое регулирование института за-

мещающей семьи, усыновления, относятся работы, посвященные: 

• проблемам соотношения частных и публичных интересов в правоотношениях семей-

ного воспитания [21]; 

• сравнительному анализу законодательства РФ и иностранных государств о моделях 

правоотношений по усыновлению [20]; 

• процедурам усыновления по законодательству зарубежных стран [2]; 

• формам устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в зарубежных стра-

нах [24]; 

• развитию альтернативных форм устройства, в частности патроната, сравнительному 

анализу данной модели в разных странах [25]. 

Особое значение представляют междисциплинарные исследования: 

• различных форм устройства детей, в частности приемной семьи [25]; 

• международного опыта воспитания детей с ОВЗ в семьях [18]; 

• организации работы по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов [8]; 

• отношения к семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, и педагогической реабилитаци-

онной помощи в разных государствах [24]. 

Вместе с этим необходимо отметить, что в иностранной практике часто усыновление 

не является приоритетным, а в научной литературе описывается как крайне напряженное 

и противоречивое общественное вмешательство из-за радикального разрыва детско-ро-

дительских отношений и возможности усыновления ребенка вопреки желанию его 



Semya G.V., Tarasova A.E., Volchanskaya V.O.  

Development of the Institution of Аdoption: Legal Regulation and Socio-Psychological Aspects  

Social Sciences and Childhood. 2024. Vol. 5, no. 4 
 

29 

биологических родителей. Также высказывается критика в отношении некоторой прак-

тики принятия решений об усыновлении, поскольку постоянный разрыв семейных уз 

рассматривается как крайний вариант и последнее средство защиты ребенка, который 

влияет на дальнейшее его развитие и самоидентификацию [1; 30; 31]. 

Выделены правовые коллизии и перспективы применения усыновления как приори-

тетной формы устройства ребенка: 

• противоречия в законодательстве о режиме тайны усыновления; 

• необходимость обеспечения доступа к генетическим данным о ребенке как элементу 

права на здоровье; 

• конкуренция профилактики отказов родителей от ребенка и восстановления в роди-

тельских правах, с одной стороны, с преимуществами усыновления как приоритетной 

формы устройства, с другой стороны; 

• религиозные и этнические особенности устройства детей в семьи и закрепленные за-

конодательно приоритеты форм устройства детей; 

• противоречивая правоприменительная практика постусыновительного контроля, ко-

торый в отличие от опеки и попечительства (постоянный характер) отдан в регионах 

исключительно на усмотрение органов опеки и попечительства (по истечению 3-х лет 

после усыновления); 

• нерешенность вопроса о восстановлении прав усыновителей (как это предусмотрено 

СК РФ для родителей); 

• отсутствие программ реабилитации усыновителей в случае семейного кризиса, кото-

рый представляет собой угрозу отмены усыновления; 

• несбалансированность мер поддержки замещающей семьи и семьи усыновителей, с 

учетом того, что усыновление носит постоянный характер. 

Меры стимулирования устройства ребенка на воспитание в семью 

Анализ полученных данных свидетельствует о практическом отсутствии нематери-

альных мер поддержки для семей, усыновивших ребенка, в субъектах РФ. Основными 

формами сегодня является чествование конкретных усыновителей (открытое усыновле-

ние), публикации в СМИ, День усыновления в Новосибирской области и прочее. Можно 

предположить, что это обусловлено, в том числе необходимостью сохранения тайны усы-

новления. 

В ходе опроса была получена информация о мерах социальной поддержки усынови-

телей в виде денежных выплат, предусмотренных в субъектах РФ за счет средств бюд-

жета региона (табл. 2), которая показывает нераспространенность материального стиму-

лирования этой формы устройства. Менее 25% регионов поддерживают усыновление 

сиблингов и детей старше 10 лет и более 40% — детей с ОВЗ. 

При этом в регионах существует своя специфика в отношении стимулирования 

устройства ребенка на воспитание в семью, например, при изменении формы семейного 

устройства детей-сирот. В Алтайском крае право на ежемесячное пособие имеют граж-

дане, которые усыновили одного ребенка и более, находившихся под опекой (попечи-

тельством) или патронатом в течение 3-х лет, то есть при смене формы семейного устрой-

ства [5]. В Удмуртской Республике право на получение ежемесячных денежных средств 

имеет один из усыновителей (единственный усыновитель), принявший в семью ребенка 
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из образовательных, медицинских, социальных и аналогичных организаций, в которых 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Однако право на получение вы-

плат теряется, если усыновление состоялось в качестве смены формы семейного устрой-

ства (например, родители до усыновления выступали опекунами усыновленного ре-

бенка) [13]. 

Таблица 2 

Материальные меры поддержки граждан, усыновивших ребенка (детей),  

в том числе трудноустраиваемой категории 

Материальные меры поддержки граждан, 

усыновивших ребенка (детей) 

Количество субъек-

тов РФ, в которых 

имеются меры  

поддержки 

Количество субъек-

тов РФ, в которых 

отсутствуют меры 

поддержки 

Единовременные денежные выплаты в 

связи с усыновлением за счет средств  

бюджета субъекта РФ, в том числе: 

60 (67,4%) 29 (32,6%) 

в связи с одновременным усыновлением 

трех и более детей 

20 (22,5%) 69 (77,5%) 

в связи с усыновлением детей-инвалидов 38 (42,7%) 51 (57,3%) 

в связи с усыновлением детей старше 7 лет 26 (29,2 %) 63 (70,8%) 

в связи с усыновлением детей  

иных возрастных категорий 

22 (24,7%) 67 (75,3%) 

в связи с усыновлением сиблингов  

(братьев/сестер) 

24 (27%) 65 (73%) 

Ежемесячные денежные выплаты  

на содержание усыновленного ребенка 

15 (16,9%) 74 (83,1%) 

Ежегодные денежные выплаты семьям, 

усыновившим ребенка (детей) 

0 89 (100%) 

В Московской области ежемесячное денежное пособие выплачивается при условии 

исполнения усыновителями обязанностей родителей и ежегодного представления отчета 

о результатах обследования условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, со-

ставленного органом опеки и попечительства [6]. 

Мнение специалистов и замещающих родителей о мерах, которые в высокой степени 

могут повлиять на рост числа усыновлений детей-сирот из категорий трудноустраи-

ваемых 

Опрос мнения замещающих родителей, кандидатов в усыновители и специалистов о 

мерах, способствующих росту числа усыновлений детей из трудноустраиваемых катего-

рий, показал, что основное внимание уделяется материальной поддержке и социальным 

льготам. При этом специалисты в большей степени считают, что льготы и денежные вы-

платы привлекут усыновителей (табл. 3). 
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Таблица 3 

Результаты опроса специалистов и кандидатов в замещающие родители  

о мерах, которые могут повлиять на рост числа усыновлений  

детей из трудноустраиваемых категорий 

Вопросы Мнение  

родителей и 

кандидатов 

Мнение 

специали-

стов 

Выплата денежных средств на усыновленного ребенка 38% 55% 

Сохранение за усыновленным ребенком права на обеспечение 

жилым помещением и льготы при получении образования 

54% 66% 

Повышение уровня медицинской помощи в регионе 47% 54% 

Повышение уровня мер социальной поддержки усыновлен-

ным детям-инвалидам 

54% 71% 

Установление льготной ставки для ипотеки 45% 56% 

Установление льгот для усыновителей как для многодетных 

семей 

53% 62% 

Тайна усыновления 

Необходимо отметить, что тайна усыновления (ст. 139 СК РФ) перестает быть абсо-

лютной, что подтверждается подходами Конституционного суда РФ (далее — КС РФ) и 

Верховного суда РФ (далее — ВС РФ). Однако применительно к детям трудноустраива-

емой категории необходимы законодательные исключения из общего правила, например, 

для получения информации о биологических родителях, которая необходима для диагно-

стики наследственного заболевания, и в которой было отказано ЗАГСом (Определение 

ВС РФ № 48-КГ18-16 от 23.08.2018) [7]. 

Вывод ВС РФ опирался на более раннюю правовую позицию КС РФ, выраженную в 

Постановлении от 16 июня 2015 г. № 15-П, о том, что тайна усыновления не носит абсо-

лютный характер и при согласии усыновителей может быть раскрыта (абз. 1, 2, посл. абз. 

п. 4). КС РФ указал, что усыновленный ребенок вправе знать о происхождении своих 

родителей, своих предках. Эти сведения являются незаменимыми для раскрытия генети-

ческой истории семьи и выявления биологических связей, в частности при необходимо-

сти выявления (диагностики) наследственных заболеваний (абз. 1 п. 5.1) [10]. 

Таким образом, для получения информации достаточно обосновать необходимость в 

ней, как отмечают высшие суды РФ, однако согласно СК РФ в законодательстве не преду-

смотрены такие исключения из правового режима тайны усыновления. 

Усыновление и восстановление в родительских правах 

Следующая важная проблема касается соотношения семейно-правовых институтов: 

профилактика отказов от ребенка и восстановление детско-родительских отношений, с 

одной стороны, а с другой — усыновление. 

В настоящее время отказ от ребенка указан в качестве основания для лишения роди-

тельских прав [16]. Усыновление ребенка в таком случае допускается не ранее истечения 

шести месяцев со дня вынесения решения суда. При ограничении в родительских правах, 

которое не было завершено лишением прав и продолжается в течение длительного 
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времени (более 6 месяцев), закон не регулирует вопрос усыновления такого ребенка. Та-

ким образом, логичная норма о допустимости усыновления ребенка только в случае ли-

шения (не ограничения) его родителей родительских прав не ранее, чем через шесть ме-

сяцев со дня судебного решения при ограничении родительских прав легко преодолева-

ется посредством обхода закона и применения другого института — согласие родителей 

на усыновление их ребенка иными лицами. Соответственно, ограничение в родительских 

правах не применяется как этап для восстановления семьи. 

Кроме того, отказ от ребенка может быть осуществлен без процедуры ограничения и 

лишения родительских прав [16; 31], в качестве самостоятельного основания признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей. 

Представляется, что усыновление не должно рассматриваться как приоритетная 

форма устройства ребенка при возможности восстановления детско-родительских отно-

шений, профилактике отказов от ребенка, выполнения рекомендаций, изложенных в 

пп. б п. 16 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 44 от 

14.11.2017 [11]. Однако наличие правовой несогласованности в вопросе приоритета вос-

становления детско-родительских отношений в кровной семье и усыновления как прио-

ритетной формы устройства ребенка создает неопределенность в жизненной ситуации 

детей. 

Показательным примером такого противоречия и несогласованности выступает, с од-

ной стороны, установленный судебный контроль за отказом родителей от ребенка (пп. б 

п. 16 ПП ВС РФ № 44) [11] и, с другой — законодательно упрощенный порядок получе-

ния от родителей согласия на усыновление (ст. 129) [16] без процедуры ограничения или 

лишения родительских прав. В упрощенном порядке отсутствует проверка реализации 

отмеченных ВС РФ реабилитационных и вспомогательных мер по профилактике. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в российском законодательстве и правоприменитель-

ной практике наблюдается столкновение приоритета сохранения кровной семьи и прио-

ритета усыновления. 

Дифференцированный подход к семейному устройству детей-сирот 

В российском законодательстве отсутствует дифференцированный подход к выбору 

форм устройства ребенка, а также не проводится разграничение ситуаций временного 

или постоянного лишения ребенка его семейного окружения с оценкой перспектив вос-

становления кровных детско-родительских отношений. 

Препятствием для признания усыновления в качестве приоритетной формы устрой-

ства ребенка являются религиозные и этнические особенности жизненного уклада граж-

дан. В Конвенции (ст. 20) [28] закрепляется, что при устройстве ребенка необходимо 

должным образом учитывать его этническое происхождение, религиозную и культурную 

принадлежность и родной язык [26]. 

Православная церковь всегда была ориентирована на создание церковных приютов 

для детей, но активно усыновлять детей-сирот православные верующие начали не так 

давно. В 2014 году Патриарх Кирилл сказал: «Я хотел бы призвать, в первую очередь 

наших православных людей, усыновлять сирот, не бояться этого. Никогда тот, кто усы-

новляет или удочеряет и кто отдает себя этим детям, не бывает несчастлив, он сторицей 

получает доброе» [9]. 
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В исламе существует запрет на усыновление, которое рассматривается как фальсифи-

кация естественного порядка и действительности [4]. Запрещение законного усыновле-

ния также является способом избежать болезненного шока у усыновленного ребенка, ко-

торый он испытает, узнав, что «не родной сын своих родителей». Но при этом привет-

ствуется институт аль-кафала (опекунства) — аналог родственной опеки, который про-

писан в качестве примера в Конвенции о правах ребенка [29]. 

В связи с этим доля детей-сирот, усыновленных в регионах Северо-Кавказского фе-

дерального округа, остается самой низкой в России. Следует отметить, что, согласно ста-

тистике, в организациях для детей-сирот Республики Ингушетия и Чеченской Респуб-

лике отсутствуют воспитанники [15]. Это необходимо учитывать при оценке эффектив-

ности работы регионов по развитию семейных форм воспитания детей-сирот. 

Проблема ограничения прав усыновителей и отмены ограничений 

В законодательстве отсутствуют нормы об ограничении прав усыновителей и отмене 

ограничений. СК РФ установлены только основания для отмены усыновления по винов-

ным основаниям и обстоятельствам, не зависящим от виновных действия усыновителей. 

Данный законодательный пробел попытался восполнить в рамках разъяснений судеб-

ной практики ВС РФ, указав, что в случае, если отсутствуют установленные законом ос-

нования к отмене усыновления ребенка (ст. 141) [16], но при этом оставление ребенка с 

усыновителями опасно для него по обстоятельствам, не зависящим от них (например, 

болезнь, стечение тяжелых обстоятельств и другие), то, исходя из аналогии закона, к усы-

новителям может быть предъявлен иск об ограничении их в правах родителей, приобре-

тенных в результате усыновления ребенка (ст. 5, п. 1 ст. 137 СК РФ) [10; 16]. Тем не менее 

указанного разъяснения недостаточно для полноценной защиты детско-родительских от-

ношений, поскольку непонятной в этом случае остается процедура отмены ограничения 

и восстановления в правах усыновителей, учитывая, что ограничение родительских прав 

осуществляется судом без указания срока и может носить неопределенный характер с 

необходимостью устройства ребенка на воспитание в семью или временного помещения 

в организацию. Для усыновления с установленным обязательным трехлетним постусы-

новительным контролем и особенностями данной формы устройства следует разрабо-

тать специальный порядок отмены ограничения прав усыновителей и определить право-

вые последствия ограничения, исключающие конкуренцию разных форм устройства, 

действующих одновременно. 

Контроль и сопровождение при усыновлении 

Отдельной проблемой для развития усыновления как формы устройства ребенка, 

приравненной к кровной семье, выступает неопределенность в механизмах контроля и 

сопровождения. 

Постусыновительный контроль также вызывает ряд вопросов [11; 12]. Обязательный 

контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей ограничен пе-

риодом в три года (п. 22) [11]. Необходимость проведения контрольного обследования по 

истечении трехлетнего периода определяется органом опеки и попечительства индиви-

дуально в соответствии с конкретной ситуацией, складывающейся в семье усыновителя. 

Таким образом, по истечении трех лет постусыновительный контроль трансформируется 

в необязательный. При этом требований о каком-либо специальном сопровождении 
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семей усыновителей, учитывающих особенности данной формы устройства, не закреп-

ляется. 

Вопросы устойчивости семейных связей, поступления ребенка в образовательную 

организацию, наличия у него постоянного жилья или места жительства, трудоустрой-

ства, оформления льгот при наличии ОВЗ, состояния здоровья, отсутствия девиантного 

поведения остаются вне поля постусыновительного контроля и являются исключительно 

внутренним делом семьи. При этом усыновленные дети с учетом тайны усыновления не 

могут получить профессиональное сопровождение в так называемый «постинтернат-

ный» период, помощь в трудной жизненной ситуации, аналогично детям, окончившим 

проживание в организации, в семье попечителя или приемной семье. 

В то же время обеспечение усыновителями указанных вопросов в отношении детей 

трудноустраиваемой категории является значимым фактором и повышенным риском для 

государства при стимулировании развития именно усыновления как приоритетной 

формы устройства. 

Предпочтения кандидатов в усыновители 

Необходимо отметить проблемный социально-психологический аспект развития ин-

ститута усыновления. Усыновление часто рассматривается как механизм решения про-

блем, связанных с репродуктивной сферой, поэтому предпочтение отдается маленьким 

детям: из 2243 усыновлений в 2023 году 832 малыша были в возрасте до 1 года; 571 ре-

бенок — с 1 года до 3 лет и 469 детей — с 3-х до 7-летнего возраста (всего с 0–7 лет — 

83,5%). Примерно для 40% кандидатов на усыновление, которые не смогли подобрать 

ребенка в течение года (7896 чел. из 19896 чел.), важно было усыновить здорового ма-

лыша (1-2 группы здоровья). Примерно треть из них (6213 чел.) рассчитывали на несо-

вершеннолетнего до 7 лет, а около 24% (4722 чел.) хотели усыновить малюток до годо-

валого возраста. Только 1,7% детей-сирот, учтенных в 2023 году в качестве оставшихся 

без попечения родителей (721 реб. из 41958 детей), сразу передается на усыновление 

[14]. Указанная статистика показывает ограниченные возможности детей трудноустраи-

ваемой категории быть переданными в постоянную семью. 

Нематериальные, социально-психологические, материальные меры по развитию ин-

ститута усыновления 

В табл. 4 представлены меры, направленные на развитие усыновления, предложенные 

специалистами в рамках исследования. 

Таблица 4 

Меры по развитию усыновления как приоритетной и постоянной формы  

устройства детей-сирот трудноустраиваемой категории (результаты опроса) 

Характеристика 

мер 

Примеры ответов респондентов из 89 субъектов РФ 

Меры (требования) к кандидатам-усыновителям 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Для исключения или минимизации возврата ребенка необходимо 

включить «серьезную» оценку готовности и ресурсности канди-

дата и его семьи для воспитания ребенка трудноустраиваемой ка-

тегории. Необходимо оценивать не только возможность 
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удовлетворения его потребностей в жилье и уходе, но и в эмоцио-

нальном тепле и поддержке, а также в получении помощи по пре-

одолению последствий жестокого обращения, травм, связанных с 

сепарацией с родителями 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Трудноустраиваемая категория детей-сирот требует особенной 

подготовки кандидатов в школах приемных родителей. В про-

грамме должны быть отражены социально-психологические осо-

бенности детей всех категорий. Также должна быть предоставлена 

возможность пройти дополнительную подготовку при принятии 

ребенка с конкретным видом нозологии 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Включить в список предоставляемых документов психологиче-

ское заключение на кандидатов 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Прохождение обучения по особой программе и психологическое 

тестирование. Возможность прохождения тренингов по мере воз-

никновения проблем в семье усыновителя, в том числе вместе с 

другими кровными родителями, а не с замещающими 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Ввести обязательное психологическое и углубленное психиатри-

ческое обследование кандидатов (для минимизации отказов от де-

тей, жестокого обращения или неадекватного воспитания) 

Материальные Оценка жилья, квадратных метров на каждого члена семьи 

Нематериальные Установить возрастной диапазон от 27 лет и до 50 лет для канди-

датов в усыновители. Последняя тенденция — в усыновители 

идут 20-летние, не понимающие сути этой формы устройства, или 

женщины старше 50, у которых погибли члены семьи, но ресурс-

ности у них практически нет 

Социально-психологические меры (требования)  

ко всем членам потенциальной семьи 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Психологическая диагностика всех членов семьи на готовность 

принять ребенка в свою семью 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Более углубленное медицинское обследование, а также рассмот-

рение данного вопроса на комиссии с участием медработников и 

психологов 

Меры поддержки и сопровождения 

Нематериальные Больше оказывать помощи кандидатам, проходящим процедуру 

усыновления, не получив помощи, семьи идут на опеку, что 

намного хуже для жизнеустройства ребенка 

Нематериальные Больше специалистов, оказывающих помощь замещающим роди-

телям (сопровождение) и осуществляющим контроль за соблюде-

нием прав ребенка-сироты в семье  
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Нематериальные 

(педагогические) 

Педагогическое сопровождение 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Необходимо обучить кандидатов и возможно членов их семьи ос-

новам специальных знаний 

Материальные Учитывать наличие инфраструктуры для детей сложных катего-

рий по месту проживания кандидата 

Материальные Улучшение жилищных условий семьи — бесплатное предоставле-

ние жилья, материальное стимулирование 

Материальные Расширить льготы и увеличить выплаты, упростить доступность 

реабилитации 

Организационные, информационные меры 

Нематериальные Усовершенствовать базу данных о детях, дополнив большим объ-

емом информации о ребенке, в том числе психологической 

Нематериальные Информация о судебной практике усыновления (данные закрыты, 

сложно провести мониторинг эффективности усыновления) 

Нематериальные Должна быть целенаправленная работа организации, занимаю-

щейся только этим вопросом (усыновление) 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Необходимо решить вопрос о разделении или не разделении бра-

тьев и сестер в случае наличия у одного из них серьезного психи-

атрического заболевания (при усыновлении). Также решение во-

проса с усыновлением сиблингов, между которыми не установ-

лены родственные отношения 

Мотивационные меры 

Нематериальные Увеличить количество социальной рекламы 

Нематериальные Формировать положительный имидж семей-усыновителей в СМИ 

Нематериальные 

Материальные 

Предоставлять кандидатам больше информации о детях трудно-

устраиваемой категории, оказывать практическую помощь 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические) 

Необходимо выяснять истинный мотив к усыновлению данной ка-

тегории (в том числе усовершенствовать психодиагностический 

пакет) 

Нематериальные 

(социально-пси-

хологические 

Надо поощрять специалистов, которые эффективно способствуют 

росту числа усыновлений. Сегодня оценивают работу специали-

стов органов опеки и попечительства только по общему числу де-

тей-сирот, переданных на семейные формы и возвращенных в 

кровные семьи. Число усыновлений не выделяется в отдельный 

показатель эффективности работы 

Заключение и выводы 
В качестве заключения полагаем возможным сформулировать следующие специаль-

ные меры поддержки института усыновления трудноустраиваемых категорий детей как 



Semya G.V., Tarasova A.E., Volchanskaya V.O.  

Development of the Institution of Аdoption: Legal Regulation and Socio-Psychological Aspects  

Social Sciences and Childhood. 2024. Vol. 5, no. 4 
 

37 

приоритетной и постоянной формы устройства ребенка по сравнению с опекой / попечи-

тельством, приемной и патронатной семьей. 

1. Совершенствование законодательной базы, в том числе: 

• установление исключений из правила о тайне усыновления и порядка их применения; 

• закрепление постусыновительного сопровождения детей и гарантий защиты от зло-

употреблений; 

• изменение подхода к усыновлению неполнородных сиблингов, между которыми не 

установлены родственные отношения (усыновление братьев и сестер разными ли-

цами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интере-

сам детей) [16]; 

• регламентация ограничения и восстановления в правах усыновителей; 

• принятие мер государственного контроля за фиктивным усыновлением с целью полу-

чения усыновителями гарантий и льгот без формирования полноценных семейных 

отношений. 

2. Рекомендации правового, организационного и социально-психологического харак-

тера: 

• формирование специальной поддерживающей инфраструктуры, учитывающей по-

требности детей трудноустраиваемой категории и обеспечивающей постоянство усы-

новления, включая медицинскую помощь; 

• усиление мер материальной поддержки института усыновления трудноустраиваемой 

категории; 

• устранение ограничений в региональном законодательстве на условия усыновления 

и его поддержки, введенные субъектами Российской Федерации (например, при 

смене формы устройства с опеки на усыновление ребенка из трудноустраиваемой ка-

тегории); 

• проведение просветительских кампаний по пропаганде усыновления с целью разру-

шения мифов, негативных стереотипов в отношении усыновления; 

• проведение специальной подготовки кандидатов в усыновители, готовых принять 

трудноустраиваемые категории детей-сирот, в школах приемных родителей; 

• организация сопровождения кандидатов в усыновители от момента их обращения в 

органы опеки и попечительства до решения суда об усыновлении; 

• введение стимулирующих мер по развитию института усыновления детей-сирот 

трудноустраиваемой категории для специалистов органов опеки и попечительства, 

организаций для детей-сирот. 
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Система учреждений для детей, оставшихся без родителей, существует во всем мире, и, по 

оценке исследователей, в странах с высоким доходом детей в условиях институционализа-

ции больше. В России за последние двадцать лет произошли значительные перемены в по-

ложении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — число воспитанни-

ков в организациях сократилось примерно в 5–6 раз (от 180 тыс. в 2006 году до 32 тыс. в 

2024 году) и, соответственно, число организаций для них — в три раза. Существенно улуч-

шились условия проживания: небольшими до 8 чел. группами в условиях, приближенных 

к семейным; получение образования вне организации. В статье описываются результаты 

анализа законодательства и государственной политики в области профилактики социаль-

ного сиротства, что позволило выявить цели и этапы реструктуризации и реформирования 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведенный 

опрос руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (N = 173 чел. из 63 субъектов Российской Федерации), позволил выявить и описать 

пять моделей организаций в регионах, их готовность к дальнейшей более широкой пере-

стройке системы организаций для разных категорий детей, нуждающихся в защите госу-

дарства и получении помощи. 

Ключевые слова: дети-сироты; организация для детей-сирот; единая модель; смешанная 

модель; реструктуризация; реформирование. 
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The system of institutions for children left without parents exists all over the world, and according 

to researchers, there are more children in institutionalized conditions in high-income countries. In 

Russia, over the past twenty years, there have been significant changes in the situation of orphans 

and children left without parental care — the number of students in organizations has decreased 

by about 5-6 times (from 180 thousand in 2006 to 32 thousand in 2024), and accordingly, the 

number of organizations for them has tripled. The living conditions have improved significantly: 

small to 8 people. groups in conditions close to family conditions; receiving education outside the 

organization. The article describes the results of an analysis of legislation and state policy in the 

field of prevention of social orphanhood, which made it possible to identify the goals and stages 

of restructuring and reforming organizations for orphans and children left without parental care. 

Conducted a survey of heads of organizations for orphans and children left without parental care 

(N=173 people out of 63 subjects of the Russian Federation), it was possible to identify and de-

scribe five models of organizations in the regions, their readiness for further broader restructuring 

of the system of organizations for different categories of children in need of state protection and 

assistance. 

Keywords: orphans; organization for orphans; unified model; mixed model; restructuring; reform. 
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Введение 
Детские дома существуют во всем мире: 456 тысяч детей в Европе и Центральной 

Азии живут в учреждениях интернатного типа. Об этом сообщается в опубликованном 

докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). При этом процент детей, находящихся в та-

ких учреждениях, вдвое превышает среднемировой показатель: 232 ребенка на 100 тысяч 

детей по сравнению со 105 детьми на 100 тысяч детей во всем мире. Дети с инвалидно-

стью составляют от 4 до 87 процентов детей, находящихся в интернатных учреждениях. 

Более чем в половине стран доля детей с инвалидностью в системе формального альтер-

нативного ухода всех типов возросла в период с 2015 года по 2021 год [10]. 

Глобальная оценка числа детей, проживающих в учреждениях, была проведена в 2015 

году и составила 5,37 миллиона. В странах с высоким уровнем дохода средняя распро-

страненность институционализации была самой высокой, а в странах с низким уровнем 

дохода — самой низкой. Проведенная оценка показала, что в Южной Азии проживает 

наибольшее количество детей в учреждениях (1,13 млн), за ней следуют Европа и Цен-

тральная Азия (1,01 млн), Восточная Азия и Тихоокеанский регион (0,78 млн), Африка к 

югу от Сахары (0,65 млн), Ближний Восток и Северная Африка (0,30 млн), Латинская 

Америка и страны Карибского бассейна (0,23 млн) и Северная Америка (0,09 млн) [23]. 

Детское учреждение определяется иностранными исследователями как групповое 

проживание более чем десяти детей, без родителей или лиц, заменяющих родителей, в 

котором уход осуществляется гораздо меньшим числом оплачиваемых взрослых воспи-

тателей. Уход в учреждении подразумевает организованную, рутинную и безличную 

структуру проживания детей (например, все дети спят, едят в одно и то же время), а также 

профессиональные отношения между взрослыми и детьми [22]. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие и в России и зарубежом меняется от-

ношение к организациям для детей-сирот. На протяжении многих лет большинство ис-

следований описывало только негативные результаты в области развития детей-сирот 

(дефецитарный подход), а в последнее время стали появляться обзоры, показывающие, 

что в условиях институционализации при определенных условиях жизни можно до-

биться успехов в развитии и социализации (ресурсный подход) детей, и опыт институци-

онального ухода не гарантирует столь пагубных результатов [2; 3; 12; 13; 24]. 

В России в 2024 году в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (далее — организации для детей-сирот), находятся под надзором около 

32 тысяч воспитанников (100 детей на каждые 100 тыс. детей), что ниже среднего пока-

зателя в мире (102 ребенка на 100 тыс. чел.). Еще в 2006 году численность детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети-сироты), в условиях инсти-

туционализации составляла почти 180 тысяч, благодаря активному процессу передачи 

детей-сирот на семейные формы (деинституционализация) удалось резко, примерно в 5-

6 раз, сократить число детей в организациях для детей-сирот. Изменился и контингент 

детей — остались в основном так называемые трудоустраиваемые категории детей (под-

ростки, сиблинги, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью) 

[15]. 

Проблема организации эффективной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, является одной из ключевых задач российской социальной поли-

тики. 

Начиная с 2012 года на федеральном уровне произошли значительные организацион-

ные и социальные изменения в подходах к деятельности организаций для детей-сирот. 

Следующим этапом реформирования организаций для детей-сирот может стать со-

здание единой модели организации для детей-сирот (далее — ЕМО), основанной на 

принципах: 

• создания в организации условий, обеспечивающих полноценное развитие и социали-

зацию детей вне зависимости от их возраста, состояния здоровья, особенностей раз-

вития и оснований помещения детей в организацию; 

• устранения разделения организаций для детей-сирот по типам на медицинские, обра-

зовательные, социальные; нахождение ребенка в одной организации без перевода в 

другую организацию; 

• помещения братьев и сестер в одну организацию; 

• психолого-педагогического сопровождения на всех этапах жизни ребенка, способ-

ствующее успешному развитию и социализации. 

Организация, методы и процедура исследования 
В рамках исследования был проведен анализ: 

1. политики реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот; 

2. готовности организаций для детей-сирот к работе в рамках ЕМО; 

3. моделей организаций для детей-сирот; 

4. трудностей и возможностей организации для детей-сирот в реализации ЕМО в рамках 

действующего законодательства. 

Для анализа использовались федеральные нормативные правовые акты (федеральные 

законы [12; 18; 19; 20], указы Президента Российской Федерации [16; 17], постановления 

Правительства Российской Федерации [6; 7; 8; 9]); документы органов государственной 

власти [4; 5]; Доклад о деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Фе-

дерации по правам ребенка [1]; федеральные статистические данные [11; 21]. 

В целях мониторинга текущей ситуации, оценки трудностей и возможностей органи-

зации для детей-сирот в реализации ЕМО (в рамках действующего законодательства) для 

руководителей организаций для детей-сирот разработан опросник «Единая модель орга-

низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Важно отме-

тить, что участие в опросе было анонимным и добровольным, что способствовало от-

крытости ответов респондентов. Сбор данных осуществлялся дистанционно на плат-

форме «Анкетолог», что позволило обеспечить удобство участия и охватить широкий 
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круг специалистов из различных регионов страны. Метод анкетирования способствовал 

сбору информации о восприятии действующей системы организации помощи детям-си-

ротам, а также о предложениях по ее улучшению и существующих проблемах и барьерах. 

Выборка 

В опросе приняли участие 173 респондента из 63 субъектов Российской Федерации, 

из них: 

• 111 организаций (64%) ведомственной подчиненности в социальной сфере; 

• 62 организации (36%) — в сфере образования. 

Доля указанных организаций, находящихся в городской местности, составила 77% 

(133 организации), в сельской местности — 23% (40 организаций). 

Исследование базировалось на комплексном подходе и сочетало как количественные 

(частотный анализ), так и качественные методы, что позволило глубже понять ситуацию 

и сосредоточиться на следующих ключевых аспектах. 

1. Сведения об организации для детей-сирот. Вопросы касались деятельности орга-

низаций, которая отвечает концепции ЕМО, прием детей в организацию: численность, 

возраст и медицинский статус детей в организации для детей-сирот. 

2. Организация проживания детей: наличие групп для проживания разновозрастных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, с психиче-

скими расстройствами и ограничениями передвижения, др.; форма проживания детей и 

численность работников в воспитательных группах с наименованием должности в соот-

ветствии со штатным расписанием. 

3. Трудности и возможности организации для детей-сирот в реализации ЕМО в рам-

ках действующего законодательства: какие виды деятельности должна осуществлять ор-

ганизация в концепции ЕМО и с какими трудностями сталкивается, какие изменения фе-

дерального законодательства потребуются для введения ЕМО. 

4. Социально-психологическая помощь: возможность совместно проживать нормоти-

пичным детям-сиротам, детям с тяжелой инвалидностью, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, социально опасном положении, с расстройствами поведения, детям, 

употребляющим ПАВ, после воспитательной колонии, в возрасте от 0 до 18 лет, и какие 

психологические риски могут возникнуть (или уже возникли) при переходе учреждения 

к ЕМО, и что необходимо изменить в деятельности психологов организации для детей-

сирот при переходе к ЕМО. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ политики реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот 

Основаниями для запуска процесса реструктуризации и реформирования организа-

ций для детей-сирот стали Указы Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [16] 

и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной по-

литики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [17], 

федеральные законы от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [18] и от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» [19], постановление Правительства Российской 
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Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» [6]. 

В связи с новыми требованиями субъекты Российской Федерации определили тип 

своих организаций для детей-сирот, относившихся ранее к образовательным организа-

циям (основной вид деятельности), и привели в соответствие наименования и уставы 

организаций для детей-сирот. Регионам было рекомендовано передавать организации 

для детей-сирот в систему социальной защиты и организаций социального обслужива-

ния, школы-интернаты реорганизовать в детские дома, организации для детей-сирот 

разукрупнять независимо от типа этих организаций [4]. 

Разделение организаций для детей-сирот по типам (медицинские, образовательные, 

оказывающие социальные услуги) закреплено Семейным кодексом Российской Федера-

ции [12]. К настоящему времени номенклатура (примерная номенклатура) организаций 

устанавливается для медицинских организаций и организаций социального обслужива-

ния. Для образовательных организаций установлены типы. В 2024 году Росстатом в це-

лях сбора сведений о деятельности организаций для детей-сирот обобщены распростра-

ненные виды разных типов организаций, функционирующие в субъектах Российской Фе-

дерации [11]: 

• центр содействия семейному воспитанию;  

• центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;  

• детский дом;  

• санаторный детский дом;  

• специальный (коррекционный) детский дом;  

• центр социальной помощи семье и детям;  

• социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

• социальный приют для детей; 

• комплексный центр социального обслуживания населения; 

• дом ребенка специализированный; дом ребенка; 

• детский дом-интернат для умственно-отсталых детей; 

• детский психоневрологический интернат; 

• психоневрологический интернат с детским отделением; 

• специальный реабилитационный дом-интернат для детей; 

• общеобразовательное учреждение; 

• школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей; специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат; 

• центр кадетского воспитания; 

• иные организации. 

Очередным этапом реструктуризации и реформирования организаций для детей-си-

рот стало утверждение разработанного Минпросвещения России, Минтрудом России и 

Минздравом России в целях реализации поручения Правительства Российской Федера-

ции от 3 марта 2020 г. № ТГ-П8-1607 плана мероприятий («дорожная карта») по переходу 

до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в субъектах 
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Российской Федерации [5], согласно которому определение уполномоченного исполни-

тельного органа власти оставлено за субъектами Российской Федерации с учетом зако-

нодательного закрепленного распределения полномочий. Основная цель перехода к еди-

ной ведомственной подчиненности — обеспечение управления всеми организациями 

для детей-сирот единым исполнительным органом власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющим полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан. 

На 1 января 2020 г. на территории Российской Федерации 542 организации для детей-

сирот находились в ведении органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации в сфере образования, 505 — в сфере социальной защиты, 141 — в сфере здраво-

охранения. Мероприятия по переходу к единой ведомственной подчиненности в субъек-

тах Российской Федерации завершены в 2023 году. 

Практически одновременно с процессом перехода к единой ведомственной подчинен-

ности, с 2022 г. в 14 пилотных регионах по инициативе Уполномоченного при Прези-

денте Российской Федерации по правам ребенка реализовывается проект «Перепрофи-

лирование домов ребенка». Заявленной целью является перевод домов ребенка к се-

мейно-ориентированной концепции деятельности, в том числе изменение формата ра-

боты, взятие функций по работе с семьей, развитие новых услуг и сервисов, направлен-

ных на поддержку детей и их семей. Проект является частью комплекса мер «Профилак-

тика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет», направленного на повы-

шение устойчивости российских семей с детьми в возрасте до 4-х лет в преодолении 

трудной жизненной ситуации, в том числе ситуации, создающей риски помещения ма-

лышей под надзор в учреждения стационарного типа. Первые подведенные итоги пока-

зывают создание отделений дневного пребывания, служб ранней помощи, паллиативной 

помощи либо перепрофилирование в реабилитационные центры [1]. 

Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот будет 

продолжен в связи с созданием в субъектах Российской Федерации сети реабилитацион-

ных организаций, осуществляющих раннюю помощь детям и их семьям. Воспитание де-

тей в организации для детей-сирот и воспитание детей в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, или в семьях, находящихся в социально опасном положении, явля-

ется критерием отнесения детей и их семей к потенциально нуждающимся в оказании 

услуг по ранней помощи [7; 9]. До конца 2025 г. Правительством Российской Федерации 

будут утверждены стандарты осуществления ранней помощи, что приведет к пересмотру 

видов деятельности и структуры организаций для детей-сирот. Переход реабилитацион-

ных организаций к реализации мероприятий и оказанию услуг в соответствии со стан-

дартами ранней помощи предусмотрен до 1 января 2030 года. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что начиная с 2012 года 

на федеральном уровне произошли значительные организационные и социальные изме-

нения в подходах к деятельности организаций для детей-сирот, и в ближайшей перспек-

тиве изменения планируются вновь. Любые мероприятия, направленные на изменения, 

реализуются органами государственной власти субъектов Российской Федерации само-

стоятельно и за счет средств бюджета региона. 
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Результаты перехода в единую ведомственную подчиненность варьируются в зависи-

мости от ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации. Переход организаций 

для детей-сирот осуществлялся как с сохранением типа организации (основного вида де-

ятельности), так без его сохранения. 

Некоторые типы организаций, такие как дом ребенка, школа-интернат или дом-ин-

тернат для детей-инвалидов, перестают выполнять функции организации для детей-си-

рот, то есть соответствующий вид деятельности исключен из учредительных докумен-

тов. При этом такие организации в части субъектов Российской Федерации остаются в 

единой ведомственной подчиненности. 

Объединяются типы организаций путем включения видов деятельности (функций) в 

учредительные документы. Организация для детей-сирот и специализированное учре-

ждение для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, и (или) дом-интернат для 

детей-инвалидов. Объединение производится путем создания соответствующих филиа-

лов с учетом их территориальной доступности для всех муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, где имеется такая потребность, либо путем создания 

соответствующих отделений, что уже не влечет раздельное размещение детей в воспита-

тельных группах, имеющих разный статус. На данный момент такая практика начала 

складываться в организациях социального обслуживания. Объединение разных типов 

организаций характерно еще и для регионов, где функционирует одна организация, пред-

назначенная для разных категорий детей. В уставах объединенных организаций виды де-

ятельности в зависимости от целей создания организации не выделяются как основные 

и дополнительные, из чего следует, что эти организации одновременно являются и орга-

низацией для детей-сирот и социальным реабилитационным центром. 

Независимо от ведомственной подчиненности создаются организации для детей-си-

рот, цели создания которых и виды деятельности связаны исключительно с круглосуточ-

ным приемом и содержанием детей, оставшихся без попечения родителей, выполнением 

обязанностей опекуна или попечителя и видами деятельности, предусмотренными пунк-

том 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 [6]. В уставах 

таких организаций встречается учреждение их как организаций, оказывающих социаль-

ные услуги, при этом они не являются организациями социального обслуживания. 

Большая часть субъектов Российской Федерации сохраняет сеть дифференцирован-

ных по видам деятельности и предоставляемым услугам организаций для детей-сирот 

(разные типы организаций), не укрупняя их. 

Остается практика расположения домов-интернатов для детей-инвалидов, школ-ин-

тернатов для детей с ограниченными возможностями в сельской местности. 

Школы-интернаты для детей-сирот продолжают осуществлять деятельность, хотя их 

численность значительно сократилась. Вместе с тем наличие таких организаций свиде-

тельствует о нерешенных вопросах по организации обучения детей по адаптированным 

образовательным программам в помещениях организации для детей-сирот. 

Исходя из складывающейся в регионах практики следующим этапом реформирова-

ния организаций для детей-сирот может стать создание единой организации для детей-

сирот. 
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Мы предлагаем следующее определение: ЕМО направлена на создание в организации 

условий, обеспечивающих полноценное развитие и социализацию детей вне зависимо-

сти от их возраста, состояния здоровья, особенностей развития и оснований помещения 

детей в организацию, а также устранение разделения организаций по типам на медицин-

ские, образовательные и организации, оказывающие социальные услуги; нахождение ре-

бенка в одной организации для детей-сирот без перевода в другую организацию; поме-

щение братьев и сестер в одну организацию для детей-сирот; психолого-педагогическое 

сопровождение на всех этапах жизни ребенка, способствующее успешному развитию и 

социализации. 

Готовность организаций для детей-сирот к работе в рамках ЕМО 

Полученные из регионов данные позволяют выявить структурные подразделения — 

отделения, созданные в организации: социально-педагогическое (по работе с воспитан-

никами) — 118 (68%); по сопровождению замещающих семей — 83 (48%); по профилак-

тике социального сиротства (по работе с кровной семьей) — 74 (43%); по подготовке 

граждан к приему на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(ШПР) — 77 (45%); постинтернатного сопровождения — 86 (50%); методическое (ин-

формационно-методическое) — 39 (23%). В отдельных организациях для детей-сирот 

имеются отделение милосердия, правовая служба, отделение социально-психологиче-

ской помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, медиация, кадетский кор-

пус, отделение социальной реабилитации (временный приют), социокультурный центр, 

отделение реализации программ дополнительного образования и др. 

В штатном расписании организаций для детей-сирот имеются должности: психолога 

— в 98% организаций; врача — в 81% организаций; логопеда — в 64% организаций; 

дефектолога — в 42% организаций; тьютора — в 8% организаций. По адаптированным 

основным программам профессионального обучения осуществляют деятельность 25 

(14%) организаций, руководители которых приняли участие в опросе. 

Проживание детей устроено по принципам семейного воспитания в воспитательных 

группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, 

— в 136 (79%) организациях. В 147 (85%) организациях проведены мероприятия по со-

зданию доступной (безбарьерной) среды. 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвали-

дов, осуществляется в 165 организациях для детей-сирот (95%), из них: 

• 156 организаций для детей-сирот принимают детей с задержкой психического раз-

вития; 

• 98 организаций — детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• 95 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• 89 — с расстройствами аутистического спектра; 

• 74 — глухих, слабослышащих и позднооглохших детей; 

• 72 — слепых и слабовидящих; 

• 60 организаций принимают детей с тяжелыми множественными нарушениями раз-

вития. 

Прием детей осуществляется: 
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• под надзор — в 155 организациях для детей-сирот (90%), из них также на основании 

трехстороннего соглашения в 117 организациях; 

• на основании трехстороннего соглашения в 125 организациях для детей-сирот (72%) 

(из них в 8 организациях под надзор детей не помещают); 

• другое — 27% организаций (по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-

ном «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних») [18]. 

В 165 (95%) организациях для детей-сирот, принявших участие в опросе, все воспи-

тательные группы являются разновозрастными, в 8 организациях — нет, из них руково-

дители двух организаций сообщили, что группы формируются соответственно классу 

обучения, поскольку дети живут и обучаются в школе-интернате. 

В 105 организациях для детей-сирот (61%) все воспитательные группы являются ин-

клюзивными, 62 респондента на указанный вопрос ответили отрицательно (36%). 

Группы для детей с психическими расстройствами имеются в 32 организациях для 

детей-сирот (18%), группы для детей с ограничениями в передвижении, маломобиль-

ными — в 25 организациях (14%), группы для детей, имеющих паллиативный статус — 

в 16 организациях для детей-сирот (9%). 

Проживание детей в организациях для детей-сирот организовано следующим образом: 

• круглосуточно — в 171 организации (99%); 

• дневная форма — в 14 организациях (8%); 

• круглосуточная 5-дневная — в 11 организациях (6%). 

Таким образом, исходя из полученных данных о структуре существующих организа-

ций для детей-сирот, можно сделать вывод, что создание в регионах ЕМО потребует зна-

чительных материальных и кадровых затрат. 

Модели организаций для детей-сирот 

Анализ поступивших ответов руководителей организаций для детей-сирот позволяет 

выделить сложившиеся в регионах на момент проведения опроса типы организаций, 

наделенных правами и обязанностями организаций для детей-сирот (далее — модель). 

С учетом полученных ответов можно сделать вывод о сохранении в субъектах Рос-

сийской Федерации разных типов организаций для детей-сирот, установленных Семей-

ным кодексом Российской Федерации (статья 155.1) [12]: образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги. Одновре-

менно наблюдается тенденция к объединению организаций, осуществляющих круглосу-

точный прием и содержание детей, независимо от основной цели их деятельности. Для 

целей настоящего анализа такой тип организации предлагается обозначить как смешан-

ный тип организаций для детей-сирот. 

Для обобщения по моделям организации для детей-сирот сгруппированы по харак-

теру и направлениям деятельности (целям деятельности), структуре, основаниям поме-

щения детей в организацию и др. факторам согласно предложенной анкете для заполне-

ния. В результате выделены следующие модели организаций для детей-сирот: 

Модель 1 — Классическая организация для детей-сирот (порядка 55%); к данной 

группе относятся организации, наделенные полномочиями опекуна (попечителя) несовер-

шеннолетних, целью деятельности которых является создание необходимых условий для 
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содержания, воспитания и образования, соответствующих состоянию здоровья и потреб-

ностям детям, помещенным под надзор, независимо от ведомственной подчиненности. 

Модель 2 — Смешанная организация для детей-сирот (порядка 15%); такими органи-

зациями являются организации социального обслуживания, находящиеся в ведомствен-

ной подчиненности в сфере социальной защиты, осуществляющие функции организации 

для детей-сирот и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Исходя из анализа ответов наиболее распространенной остается «классическая» мо-

дель организации для детей-сирот (55%), при этом смешанная модель, не являясь пре-

имущественной, рассматривается в субъектах Российской Федерации как возможная 

(15%). Наименования этих двух моделей характеризуют их основные цели деятельности, 

в частности: для классической модели выбор наименований склоняется к центрам по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, либо центрам содействия семейному 

воспитанию (устройству); для смешанной модели наиболее распространенным наимено-

ванием является социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Смешанная организация для детей-сирот более нацелена на работу с кровной семьей, 

с семьей, принявшей на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

на осуществление подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители). 

Постинтернатное сопровождение характерно для классической организации для детей-

сирот. Представляется, что такое соотношение может быть связано с наличием профиль-

ных специалистов именно в смешанных организациях, а также их территориальной до-

ступностью. 

Модель 3 — Дом ребенка (порядка 10%); наряду с оказанием медицинской, социаль-

ной и психологической помощи, реабилитации дома ребенка наделены полномочиями 

опекуна (попечителя). Рассмотренные наименования домов ребенка показывают, что де-

ятельность большинства из них связана с приемом детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики. Переход к единой ведомственной 

подчиненности организаций для детей-сирот в 2023 г., приведший в части субъектов Рос-

сийской Федерации к реорганизации или ликвидации домов ребенка, изменил возраст-

ной порог для приема детей в указанные модели организации для детей-сирот. Опрос 

показывает меняющуюся тенденцию в сторону приема детей от рождения (40%), при 

этом стандартный подход приема с 3-х лет остается по-прежнему в большинстве органи-

заций (60%), а для смешанной модели пока данный критерий не является приоритетным 

(20%). Принимая детей с ограниченными возможностями здоровья, организации для де-

тей этих моделей организуют обучение в образовательных организациях. 

Модель 4 — Детский дом-интернат для детей-инвалидов (порядка 10%); цели дея-

тельности этого типа организаций для детей-сирот направлены на предоставление услуг 

по уходу с обеспечением проживания для лиц с умственными недостатками, охрана прав 

и интересов детей-инвалидов с 4 до 18 лет. Как правило, в этих организациях осуществ-

ляют деятельность приемно-диагностическое, физиотерапевтическое отделения, отделе-

ние милосердия, отделения медико-социальной реабилитации, комплексной реабилита-

ции и абилитации. 

Модель 5 — Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (порядка 10%). Такие организации для детей-сирот созданы в целях 
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осуществления образовательной деятельности: обучение детей-сирот, оказание ком-

плексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья. С учетом особенностей приема детей в образова-

тельную организацию, связанными с их образовательным статусом, возраст ранжируется 

с 6 до 18 лет. Стандартный подход начинает пересматриваться, в части субъектов Рос-

сийской Федерации наблюдается тенденция приема детей с рождения и реализацию об-

разовательных программ дошкольного образования. 

Таким образом, в ряде регионов уже есть положительный опыт работы в рамках ЕМО, 

с которым могут познакомиться специалисты из других субъектов Российской Федерации. 

Трудности и возможности организации для детей-сирот в реализации ЕМО в рамках 

действующего законодательства 

По мнению 64 (37%) респондентов, деятельность их организаций для детей-сирот 

полностью отвечает концепции ЕМО, 102 (59%) считают, что частично. При этом из от-

ветов прослеживается, что у респондентов имеются трудности в понимании концепции 

ЕМО. 

Возможными трудностями, с которыми может столкнуться организация для детей-

сирот при реализации ЕМО, респонденты считают: 

• сферу юридических вопросов (несовершенство нормативно-правовой базы); 

• сферу финансовых вопросов (необходимость дополнительного финансирования, в 

том числе в связи с переустройством (перепланировкой), проведением капитального 

ремонта группового помещения, созданием определенных условий для детей раннего 

возраста, детей с тяжелыми заболеваниями, созданием паллиативных, маломобиль-

ных групп, приобретением средств реабилитации и абилитации детей-инвалидов, со-

зданием безбарьерной среды); 

• сферу материально-технического обеспечения (для расширения функций организа-

ции требуются дополнительные здания и площади, реконструкция помещений); от-

сутствие современных диагностических методик, оборудования, технического и ма-

териального оснащения в целях создания специальных условий содержания и прожи-

вания детей с особыми потребностями; 

• сферу обеспечения квалифицированными кадрами (особенно актуально для органи-

заций в сельской местности; колоссальная нехватка кадров от няни до педагогических 

работников, умеющих и желающих работать с разными категориями детей, дефицит 

педагогов, психологов, воспитателей, социальных педагогов, нейропсихологов, вра-

чей, поваров, педагогических и медицинских кадров для осуществления работы с но-

ворожденными детьми, детьми до года, от года до трех лет); 

• соблюдение норм, предусмотренных санитарными правилами (невозможность со-

блюдения норм САнПиН для детей от 0 до 18 одновременно (различные требования 

к организации жизнедеятельности воспитанников, в соответствии с возрастом и ин-

дивидуальными особенностями детей; сложности в организации режима для разно-

возрастных детей)); 

• обеспечение условий совместного нахождения детей разного возраста, степени раз-

вития, состояния здоровья, отклонений в поведении, наличия или отсутствия попече-

ния родителей (условия для детей с ОВЗ, включая инвалидов). 
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Возможные проблемы и трудности, с которыми может столкнуться организация для 

детей-сирот, и новые возможности при реализации ЕМО показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Трудности и возможности при реализации ЕМО 

Проблемы и трудности Возможности 

1. Нарушение физической и психологической безопас-

ности детей, отставание в развитии нормотипичных де-

тей при совместном проживании с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Обеспечение условий затруднительно из-за разного 

режима дня и отдыха, питания у детей первого года 

жизни и детей старшего возраста. 

3. Наличие детей разного возраста, разной нозологии, 

отклонения в поведении предполагают уменьшение ко-

личества детей в группе и увеличение количества са-

мих групп, в связи с чем возникает кадровый вопрос 

(увеличение штата, чтобы обеспечить полноценный 

уход и присмотр за детьми, в том числе с особыми по-

требностями) и вопрос наличия свободных помещений 

для проживания по семейному типу. 

4. Большая нагрузка на воспитателя в группе и нерав-

номерное распределение внимания детям (например, 

при помещении паллиативного ребенка недостаточное 

внимание другим детям в группе). 

5. Несоответствие зданий (помещений) для размещения 

маломобильных детей, потребуется переоборудование 

здания (установка подъемников, лифтов), расширение 

коридоров в санузлы, переоборудование душевых. 

6. Совместное нахождение детей, имеющих попечение 

родителей, и детей, у которых попечение родителей от-

сутствует, может являться травмирующим фактором 

для детей, устройство которых в замещающие семьи 

невозможно. 

7. Буллинг. 

1. Реализация инклюзивного 

подхода в образовании и 

воспитании детей начиная с 

раннего возраста. 

Шанс на полноценную 

жизнь в будущем для многих 

воспитанников, имеющих 

нарушения развития. 

2. Воспитание толерантного 

отношения нормотипичных 

воспитанников, расширение 

круга интересов у воспитан-

ников с ОВЗ. 

3. Обеспечение условий сов-

местного нахождения детей 

будет способствовать адап-

тации воспитанников к окру-

жающему обществу, разви-

тию чувств взаимопомощи и 

эмпатии. 

4. Решение проблемы разлу-

чения братьев и сестер. 

5. Расширение реабилитаци-

онных помещений — комнат 

психологической разгрузки, 

мастерских по гончарному, 

швейному, столярному делу 

и др. 

Опрос руководителей организаций для детей-сирот показал наличие противополож-

ных мнений. Ниже приводятся цитаты из заполненных опросников. 

«Хотелось бы, чтобы дети раннего возраста и дети с тяжелыми нарушениями здоро-

вья воспитывались в специализированных учреждениях». 

«В настоящее время в организации проживают дети-инвалиды, не имеющие сложных 

заболеваний с точки зрения их мобильности. Для проживания таких детей в организации 

созданы комфортные условия. Опыт пребывания детей со средней степенью умственной 
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отсталости и существенными нарушениями в здоровье (после кататравмы) показал, что 

детям “нормы” очень сложно жить рядом — возбудимость, раздражительность, нервные 

срывы. Такой опыт годичного проживания в семейной группе из восьми человек имеет 

место быть в нашей организации. Особенно поведение ребенка-инвалида (частые исте-

рики, крики, вызванные перепадами ВЧД) раздражало детей в момент выполнения до-

машнего задания, просмотра телепередач, ночное время». 

«Реализация единой модели требует тщательной подготовки и не малых финансовых 

и человеческих ресурсов. Необходимо обеспечить соответствие законодательству, за-

щиту прав детей, соблюдение трудового и финансового законодательства, наличие эф-

фективных механизмов контроля и разрешение споров». 

«Ожидание: положительным моментом станет распространение опыта современных 

моделей успешной социализации детей-сирот, повышение квалификации и профессио-

нальной подготовки (переподготовки) кадров; создание федеральных, региональных 

программ по обеспечению социализации детей-сирот». 

Данные частотного анализа ответов руководителей на вопрос, как они относятся к 

совместному помещению в одну группу нормотипичных детей-сирот, детей с тяжелой 

инвалидностью, находящиеся в ТЖС и (или) СОП, с расстройствами поведения, упо-

требляющих ПАВ, несовершеннолетних после воспитательной колонии, а также детей в 

возрасте от 0 до 18 лет, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Мнения руководителей организаций для детей-сирот о совместном проживании 

детей различных категорий в одной группе организации (в %) 

Утверждения 
Руководи-

тели (%) 

считаю, что это пойдет на благо всем детям, т. к. для всех детей должны 

быть созданы равные условия для жизни и воспитания 

12 

считаю, что это позитивно отразится на всех детях, т. к. это расширит их 

возможности интеграции в различные социальные среды 

9 

считаю, что детей с тяжелой инвалидностью лучше воспитывать там, где 

созданы для них специальные условия 

77 

считаю, что дети с расстройствами поведения, употребляющие ПАВ, 

должны сначала пройти комплексную реабилитацию и только в случае 

стойкой ремиссии возвращаться в организацию 

83 

считаю, что младенцев и детей раннего возраста надо воспитывать там, где 

созданы для них специальные условия, т. к. у подавляющего числа детей 

патология центральной нервной системы, и они нуждаются в особых про-

граммах абилитации 

66 

считаю, что проживание детей-сирот и «домашних» детей в одной группе 

травмирует детей, не имеющих родных 

18 
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Таким образом, сторонники ЕМО составляют 21% (позиции 1 и 2) от всех опрошен-

ных, считая, что можно создать равные условия для всех воспитанников и это позитивно 

отразится на них, расширит возможности их интеграции в различные социальные среды.  

Заключение 
Разработка ЕМО, объединение разных организаций является естественным продол-

жением реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот и других со-

циозащитных организаций и сталкивается с различными трудностями правового, эконо-

мического, организационного и психологического характера. Отдельной проблемой мо-

жет стать социально-психологическая готовность как руководителей, так и специалистов 

(в первую очередь воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые 

будут работать с новыми для них категориями детей в рамках одной воспитательной 

группы или организации. Для обеспечения эффективной работы потребуется разработка 

новых программ повышения квалификации как для отдельных категорий специалистов, 

так и для междисциплинарных команд. 

Достаточно сложно выбрать модель объединения из-за многообразия подходов и от-

сутствия общих регламентов и норм. Но смешанная модель позволит выстроить единый 

процесс работы с семьей на всех этапах: от первичной профилактики семейного небла-

гополучия до сопровождения замещающих семей, увеличить число родителей, восста-

новленных в родительских правах. 
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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. 

Ключевые слова: усыновление; замещающая семья; приемные дети; психосоциальная 

адаптация; когнитивное развитие; культурные различия; модели усыновления; травматиче-

ский опыт; законодательные аспекты усыновления; благополучие 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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Childhood, 2024. Vol. 5, no. 4, pp. 65–85. DOI:10.17759/ssc.2024050404 (In Russ., аbstr. in Engl.). 

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
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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


Семья Г.В., Телицына А.Ю., Лашкул М.В. 

Адаптация к новой реальности: обзор международных исследований специфики развития детей, оставшихся… 

Социальные науки и детство. 2024. Т. 5. № 4 
 

74 

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
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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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Специфика субъективного благополучия детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в различных условиях воспитания  

(институциональные условия и условия приемной семьи) 

Ваврик С.В. 
Управление опеки и попечительства администрации Артемовского городского округа, г. Артем, 

Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3493-682X, e-mail: vavsv@mail.ru 

Статья подготовлена по результатам магистерского исследования субъективного благопо-

лучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в различных условиях 

воспитания (институционализация и приемная семья). В исследовании принимали участие 

153 подростка из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и 151 ребенок, воспитывающийся в замещающих семьях Приморского края. Цель — 

выявление специфики субъективного благополучия для двух форм устройства детей-сирот. 

В ходе проведенного исследования были определены зоны риска и ресурсы через выражен-

ность субдоменов субъективного благополучия, уровней удовлетворенности, а также нали-

чие корреляционных связей. Было показано, что более высокий уровень жизнестойкости 

характерен для подростков, воспитывающихся в приемных семьях. Вместе с тем был полу-

чен неожиданный результат: более высокое среднее значение субъективного благополучия 

в целом у подростков в организациях для детей-сирот, чем под опекой, что может быть свя-

зано с новыми законодательно закрепленными требованиями к организации условий жизни 

и образованию воспитанников, обязательной подготовкой к самостоятельной жизни. 

Ключевые слова: субъективное благополучие; субдомен; подросток; институциональные 

условия; приемная семья. 
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шихся без попечения родителей, в различных условиях воспитания (институциональные условия 

и условия приемной семьи) [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 2024. Том 5. 
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The article is based on the results of a master's study of the subjective well-being of orphaned 

children and children left without parental care in various conditions of upbringing (institutional-

ization and foster family). The study involved 153 teenagers from organizations for orphans and 

children left without parental care and 151 children raised in substitute families in Primorsky Krai. 

The aim is to identify the specifics of subjective well–being for two forms of orphaned children. 

In the course of the study, risk zones and resources were identified through the severity of subdo-

mains of subjective well-being, satisfaction levels, as well as the presence of correlations. It has 

been shown that a higher level of resilience is typical for adolescents raised in foster care. At the 

same time, an unexpected result was obtained: a higher average value of subjective well-being in 

general among adolescents in organizations for orphaned children than under guardianship, which 

may be due to new legislatively fixed requirements for the organization of living conditions and 

education of pupils, mandatory preparation for independent life. 

Keywords: subjective well-being; subdomain; teenager; institutional conditions; foster family. 

For citation: Vavrik S.V. The Specifics of the Subjective Well-being of Orphans and Children Left with-

out Parental Care in Various Conditions of Upbringing (Institutional Conditions and Conditions of a Fos-

ter Family) [Elektronnyi resurs]. Sotsial’nye nauki i detstvo = Social Sciences and Childhood, 2024. 
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Введение 
Обеспечение «безопасного и защищенного детства» является одной из главных наци-

ональных задач, в связи с чем активно поднимаются проблемы, связанные с созданием 

комфортной и безопасной среды для ребенка [5; 11; 17; 23]. Вопросы нарушения прав 

детей и преступлений, жертвами которых они становятся, находятся в актуальной по-

вестке различных служб и ведомств [4; 6]. 

В 2017 г. в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты дет-

ства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, было объявлено Десятилетие детства [22]. 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 был разработан и утвер-

жден план, предусматривающий принятие необходимых мер по изменению ситуации 

сроком до 2020 года, по распоряжению Правительства РФ [13] пролонгированный до 

2027 года (далее — план). Его основная задача — изучить качество жизни детей через их 

субъективную оценку собственного благополучия (реализация права ребенка быть услы-

шанным). В связи с этим активно проводятся мониторинги и исследования изучения 

условий жизнедеятельности детей [12; 16]. 

Отдельным разделом в план внесены меры, связанные с реализацией прав ребенка 

жить и воспитываться в семье [20]. Несмотря на приоритет семейного устройства, во-

прос об оценке детьми собственного благополучия не теряет актуальности, поскольку 

может стать источником информации об эффективности подготовки кандидатов в заме-

щающие родители, служб профессионального сопровождения семей, об условиях про-

живания и образования [1; 2; 8; 9; 12; 14]. 

В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохране-

ния традиционных семейных ценностей 2024 год в Российской Федерации Указом Пре-

зидента объявлен Годом Семьи, в рамках которого активно развиваются все семейные 

формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [21]. 
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На протяжении нескольких лет Московским государственным психолого-педагогиче-

ским университетом проводится широкомасштабное исследование благополучия детей в 

России, определение Индекса детского благополучия, состоящего из объективного и 

субъективного благополучия [10; 15]. 

Приморский край участвует в проведении оценки индекса на протяжении трех лет. На 

конец 2023 года, согласно статистическим данным, представленным по форме 103-РИК, 

утвержденной приказом Росстата [3], в 20 государственных учреждениях региона под 

надзором находятся 1004 воспитанника, в замещающих семьях воспитываются 4818 детей. 

При этом регион характеризуется в целом невысоким уровнем субъективного благополу-

чия (далее — СБ) детей в сравнении с иными регионами Российской Федерации [7]. 

В связи с этим исследование субъективного благополучия приобретает особое значе-

ние не только как показатель деятельности региона в свете реализации постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 [19], но и как один из маркеров качества жизни 

ребенка в условиях приемной семьи [18; 24; 25]. Воспитание ребенка в семье — одно-

значно влияет на становление и формирование личности, помогает детям в полной мере 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, приобретать социальный опыт, в том 

числе преодоления кризисных ситуаций. 

Исследование СБ также является важным инструментом для определения потребно-

стей детей-сирот региона, потерявших в силу разных причин свой привычный круг об-

щения и имеющих проблемы в собственной социализации и эффективной интеграции в 

общество [8]. При этом выявление особенности структуры СБ в каждой исследуемой 

группе помогает определить направление деятельности помогающих служб для дости-

жения более эффективных результатов сопровождения. 

Организация исследования и использованные методы 
Цель исследования — выявить специфику субъективного благополучия детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в различных условиях воспитания (инсти-

туциональные условия и условия приемной семьи). 

Была выдвинута гипотеза: можно предположить, что показатели субъективного бла-

гополучия детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях, будут выше, чем у нахо-

дящихся под надзором в организации. 

Теоретико-методологическим основанием стала теория В.Н. Мясищева, рассматрива-

ющая интрапсихическую динамику отношений под влиянием личного опыта взаимодей-

ствия со средой и окружающими. Отношения между людьми (как позитивные, так и 

негативные) являются ключевым фактором в поведении и развитии. Согласно теории, 

они могут влиять на эмоциональное состояние человека, его восприятие окружающей 

действительности и себя [10]. 

Выборка 

В исследовании приняли участие 153 подростка (72 девушки, 81 юноши) Приморского 

края, проживающие в институциональных условиях в 15 краевых государственных учре-

ждениях — центрах содействия семейному устройству края (далее — ЦССУ), и 151 под-

росток (86 девушек и 65 юношей), находящийся на воспитании в приемных семьях (далее 

— Опека). Средний возраст респондентов-воспитанников ЦССУ составляет 15,2 ± 1,8 лет 
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и подростков Опеки — 14,7 ± 1,7 лет. Данное исследование проводилось в рамках оценки 

благополучия подростков в 22 регионах России (N = 151 тыс. чел.) [15]. 

Инструментарий 

Для изучения специфики СБ подростков была использована операциональная модель 

и инструментарий (опросник) для изучения субъективного благополучия детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. По данной модели СБ определяется в соот-

ветствии с субдоменами через удовлетворенность подростков различными сферами свой 

жизни: «Собой», «Достижениями», «Здоровьем и самочувствием», «Безопасностью» 

(психологической и физической), «Учетом мнения», «Внешней сетью», «Нормализацией 

жизни», «Материальным положением», «Социальными контекстами» (школьной жиз-

нью, образовательной организацией, спортивной секцией и т.д.), «Хронотопом» (про-

шлым, настоящим, будущим), «Доверием» (возможностью доверять себе и другому, 

устойчивостью к стрессам), «Жизнестойкостью» («Тест жизнестойкости Мадди», адапт. 

Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова) [10; 15]. 

В опроснике для оценки показателей использовалась шкала Лайкерта от 1 до 5, где 1 

соответствует «негативному аффекту» и далее по восходящей до 5 — «позитивного аф-

фекта». Полученный массив данных был нормализован, столбцы упорядочены согласно 

исследуемым Cубдоменам, которые, в свою очередь, были стандартизированы. 

Методы 

Статистический анализ исследуемых результатов проводился в программе SPSS 22.0 

и в пределах возможностей, предоставляемых электронными таблицами Excel Microsoft 

Office 19. 

Для статистической обработки данных в SPSS были использованы методы: 

• критерий Манна — Уитни для выявления различий между распределениями двух 

групп по категориям и по уровню исследуемого признака; 

• коэффициент корреляции Пирсона для определения связей между переменными по 

Cубдоменам; 

• описательные статистики для вычисления средних значений, стандартного отклоне-

ния, уровень значимости был определен p < 0,05; 

• критерий Колмогорова — Смирнова для проверки на нормальное распределение. 

Для сравнения субдоменов СБ внутри каждой выборки использовался метод z-оценок 

— безразмерный показатель в статистике, применяемый для сравнения значений разной 

размерности или шкалой измерений. При сравнении баллов, полученных в ходе иссле-

дования, использовалась z-шкала с центром 0 и границами незначимости p = 0,95 [7]. 

Результаты 
При проверке набора данных по всей выборке (304 респондента) с помощью одновы-

борочного критерия Колмогорова — Смирнова установлено, что проверяемое распреде-

ление является нормальным и равномерным на уровне значимости р = 0,05. 

В ходе исследования выявлено, что для подростков, проживающих в ЦССУ, наблюда-

ется тенденция к более высоким показателям СБ, чем у сверстников, проживающих под 

опекой в приемных семьях (Опека) (рис. 1). 
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Рис. 1. Средние значения по субдоменам СБ 

При проверке распределения по критерию Манна — Уитни были выявлены значимые 

различия в группах подростков по удовлетворенности Собой, Здоровьем, Безопасно-

стью, Учетом мнения, Внутренней сетью, Нормализацией жизни, Социальными контек-

стами и Хронотопом (р < 0,05). 

По таким субдоменам, как Доверие (р = 0,819), Достижения (р = 0,825), Материаль-

ный уровень (р = 0,173) и Внешняя сеть (р = 0,238), значимых различий по выборке в 

зависимости от формы устройства подростков не выявлено. 

Анализ СБ с использованием Z-оценки указывает на близкие значения в обеих вы-

борках по субдомену Здоровье и самочувствие. Однако набор субдоменов в первой 

тройке, имеющих показатели выше среднего значения, уже включает разные субдомены 

(рис. 2 и 3). 

Также различаются последние тройки субдоменов: у подростков из ЦССУ это низкий 

уровень удовлетворенности показателями Хронотоп, Доверие и Материальное положе-

ние, а у детей Опеки — удовлетворенность Социальными контекстами, Нормализацией 

жизни и Учетом мнения. 
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Рис. 2. Распределение Z-оценок по субдоменам СБ для подростков ЦССУ  

— Безопасность, Внутренняя сеть, Собой 

 

Рис. 3. Распределение Z-оценок по субдоменам СБ для подростков Опеки  

— Достижения, Доверие, Внешняя сеть 

Воспитанники ЦССУ показывают более высокую удовлетворенность внутренней се-

тью (0,55), в то время как дети Опеки чувство удовлетворенности оценивают ниже сред-

него (-0,57). Также на низком уровне, в отличие от подростков, проживающих в ЦССУ, 

подростки из приемных семей оценивают собственную удовлетворенность практикой 

учета своего мнения по важным для них вопросам (-1,39). Данный показатель занимает 

последнее место на диаграмме z-оценок. 
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Таблица 1 

Особенности корреляций по тройке высоких показателей СБ у воспитанников 

Удовлетворенность Корреляц. 

Пирсона 

ЦССУ 

N = 153 

Знач. (двух-

сторон.) 

Корреляц. 

Пирсона 

ОПЕКА 

N = 151 

Знач. (двух-

сторон.) 

Безопасностью 

Достижениями ,124 ,128 ,012 ,888 

Собой ,397** ,000 ,347** ,000 

Здоровьем и самочувствием ,481** ,000 ,444** ,000 

Учетом мнения ,456** ,000 ,579** ,000 

Внутренней сетью ,368** ,000 ,643** ,000 

Внешней сетью ,377** ,000 ,591** ,000 

Нормализацией жизни ,624** ,000 ,759** ,000 

Материальным положением ,324** ,000 ,551** ,000 

Социальными контекстами ,344** ,000 ,523** ,000 

Хронотопом ,408** ,000 ,635** ,000 

Доверием ,421** ,000 ,534** ,000 

Удовлетворенность Внутренней сетью 

Достижениями ,331** ,000 ,248** ,002 

Собой ,209** ,009 ,419** ,000 

Здоровьем и самочувствием ,540** ,000 ,489** ,000 

Безопасностью ,368** ,000 ,643** ,000 

Учетом мнения ,540** ,000 ,590** ,000 

Внешней сетью ,338** ,000 ,535** ,000 

Нормализацией жизни ,545** ,000 ,731** ,000 

Материальным положением ,138 ,088 ,527** ,000 

Социальными контекстами ,486** ,000 ,516** ,000 

Хронотопом ,299** ,000 ,641** ,000 

Доверием ,483** ,000 ,601** ,000 

Удовлетворенность Собой 

Достижениями ,409** ,000 ,227** ,005 

Здоровьем и самочувствием ,375** ,000 ,468** ,000 

Безопасностью ,397** ,000 ,347** ,000 

Учетом мнения ,381** ,000 ,411** ,000 

Внутренней сетью ,209** ,009 ,419** ,000 

Внешней сетью ,397** ,000 ,348** ,000 

Нормализацией жизни ,456** ,000 ,391** ,000 

Материальным положением ,224** ,005 ,385** ,000 

Социальными контекстами ,435** ,000 ,349** ,000 

Хронотопом ,481** ,000 ,426** ,000 

Доверием ,259** ,001 ,388** ,000 

Примечание: ** — корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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Таблица 2 

Особенности корреляций по тройке высоких показателей у подопечных 

Удовлетворенность Корреляц. 

Пирсона 

ЦССУ 

N = 153 

Знач. (двух-

сторон.) 

Корреляц. 

Пирсона 

ОПЕКА 

N = 151 

Знач. (двух-

сторон.) 

Достижениями 

Собой ,409** ,000 ,227** ,005 

Здоровьем и самочувствием ,472** ,000 ,213** ,009 

Безопасностью ,124 ,128 ,012 ,888 

Учетом мнения ,305** ,000 ,159 ,051 

Внутренней сетью ,331** ,000 ,248** ,002 

Внешней сетью ,387** ,000 ,145 ,076 

Нормализацией жизни ,300** ,000 ,080 ,331 

Материальным положением ,164* ,043 ,139 ,088 

Социальными контекстами ,310** ,000 ,270** ,001 

Хронотопом ,360** ,000 ,120 ,142 

Доверим ,403** ,000 ,088 ,283 

Удовлетворенность Доверием 

Достижениями ,403** ,000 ,088 ,283 

Собой ,259** ,001 ,388** ,000 

Здоровьем и самочувствием ,429** ,000 ,389** ,000 

Безопасностью ,421** ,000 ,534** ,000 

Учетом мнения ,416** ,000 ,553** ,000 

Внутренней сетью ,483** ,000 ,601** ,000 

Внешней сетью ,804** ,000 ,806** ,000 

Нормализацией жизни ,492** ,000 ,579** ,000 

Материальным положением ,387** ,000 ,461** ,000 

Социальными контекстами ,297** ,000 ,431** ,000 

Хронотопом ,409** ,000 ,496** ,000 

Удовлетворенность Внешней сетью 

Достижениями ,387** ,000 ,145 ,076 

Собой ,397** ,000 ,348** ,000 

Здоровьем и самочувствием ,329** ,000 ,330** ,000 

Безопасностью ,377** ,000 ,591** ,000 

Учетом мнения ,383** ,000 ,586** ,000 

Внутренней сетью ,338** ,000 ,535** ,000 

Нормализацией жизни ,456** ,000 ,598** ,000 

Материальным положением ,434** ,000 ,447** ,000 

Социальными контекстами ,435** ,000 ,543** ,000 

Хронотопом ,509** ,000 ,607** ,000 

Доверием ,804** ,000 ,806** ,000 

Примечание: * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), ** — корреляция 

значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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Определение связей при помощи коэффициента Пирсона между переменными по 

всей выборке выявило слабую корреляционную связь на уровне 0,05 (0,049) лишь между 

двумя субдоменами (Достижения и Безопасность), при r = 0,393. По всем остальным суб-

доменам имеются значимые двусторонние корреляции на уровне р = 0,01. 

В зависимости от формы воспитания подростков статистически значимые различия 

между показателями двух групп выборки и их связи меняются как качественно, так и 

количественно. Так, для обеих групп имеется сильная двусторонняя связь между чув-

ством безопасности и «нормализацией жизни» (r = 0,624, р ≤ 0,01 (ЦССУ) и r = 0,759, 

р ≤ 0,01 (Опека)). 

У детей под Опекой безопасность также коррелирует с субдоменами «Внутренняя 

сеть» (r = 0,643, р ≤ 0,01) и «Хронотоп» (r = 0,635, р ≤ 0,01). Уровень корреляции доверия 

к внешней сети в обоих случаях также высок и близок по группам – r = 0,804 (ЦССУ) и 

r = 0,806 (Опека) (р ≤ 0,01 в обоих случаях). Причем Доверие коррелирует практически 

со всеми субдоменами на высоком уровне у детей выборки группы Опека. 

Материальное положение оказалось значимым для детей в приемных семьях и, в от-

личие от выборки ЦССУ, коррелирует с субдоменами СБ (табл. 1). 

Следует отметить, что и у воспитанников ЦССУ, и у подопечных группы Опека от-

сутствуют значимые корреляции между чувством безопасности и собственными дости-

жениями. У подростков из ЦССУ также не установлены корреляционные связи между 

субдоменами Внутренняя сеть и Материальное положение. Одновременно с этим у под-

ростков из семей наблюдается сильная двусторонняя значимая корреляция между удо-

влетворенностью Внутренней сетью и Нормализацией жизни (r = 0,731, р ≤ 0,01). 

Как следует из табл. 2, СБ подростков обеих групп имеют различия по 8 субдоменам 

из 12 и имеют близкие значения только по уровню удовлетворенности собственным са-

мочувствием и здоровьем. 

При сравнении результатов исследования по субдоменам Доверие и Жизнестойкость 

более высокие оценки оказались у подростков группы Опека (Доверие — 3,80, Жизнестой-

кость — 2,40) по сравнению с детьми из ЦССУ, соответственно 3,78 и 1,88 (рис. 4 и 5). 

 
Рис. 4. Сравнение средних значений по субдомену Доверие  

для групп ЦССУ и Опека 
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Рис. 5. Сравнение средних значений по субдомену Жизнестойкость  

для групп ЦССУ и Опека 

При этом показатели Жизнестойкости в обеих группах имеют значимые различия по 

критерию Манна — Уитни на уровне р = 0,05 (U = 9771,500, р = 0,017). Значимых разли-

чий в группах по субдомену Доверие не выявлено (U = 11377,000, р = 0,819). 

При проведении корреляционного анализа (табл. 3) выявлено отсутствие связи дан-

ного субдомена со всеми 12 субдоменами у подростков из ЦССУ. Жизнестойкость под-

ростков Опеки коррелирует с субдоменами Здоровье и самочувствие, Внутренняя сеть, 

Внешняя сеть, Материальное положение, Нормализация жизни, Социальные контексты, 

Хронотоп и Доверие. 

Субдомен Нормализация жизни имеет сильную двухстороннюю корреляцию с Жиз-

нестойкостью на уровне значимости р≤ 0,01 (р = 0,008). 

Таблица 3 

Корреляционные связи субдомена Жизнестойкость 

Удовлетворенность 

Корреляц. 

Пирсона 

ЦССУ 

N = 153 

Знач. (двух-

сторон.) 

Корреляц. 

Пирсона 

ОПЕКА 

N = 151 

Знач. (двух-

сторон.) 

Устойчивость к стрессам (Жизнестойкость) 

Достижениями -,044 ,592 -,069 ,401 

Собой -,061 ,454 -,151 ,063 

Здоровьем и самочувствием ,070 ,388 -,207* ,011 

Безопасностью ,006 ,944 -,089 ,276 

Учетом мнения -,005 ,953 -,153 ,060 

Внутренней сетью -,023 ,777 -,191* ,019 

Внешней сетью ,069 ,395 -,186* ,022 

Нормализацией жизни -,004 ,960 -,214** ,008 

Материальным положением ,029 ,723 -,169* ,037 

Социальными контекстами -,038 ,643 -,161* ,048 

Хронотопом ,006 ,938 -,174* ,032 

Доверием -,016 ,848 -,196* ,016 

Примечание: * — корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), ** — корреляция 

значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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Обсуждение результатов исследования 
В ходе исследования были выявлены не только количественные, но и качественные 

различия в СБ подростков, воспитывающихся в различных условиях проживания. 

Средний показатель СБ для подростков Приморского края в 2023 году составил 3,77 

балла, что ниже среднего показателя по 22 регионам, принявшим участие в исследовании. 

Самым неожиданным результатом стал более высокий «средний» уровень СБ под-

ростков из ЦССУ по сравнению с выборкой группы Опека. Принято считать, что лучшей 

формой устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, при невозможности 

вернуть ребенка в кровную семью является опека, а не организация для детей-сирот. 

Структура СБ у подростков группы ЦССУ 

У подростков из ЦССУ субъективное благополучие складывается из высоких показа-

телей удовлетворенности по субдоменам Самочувствие и здоровье, Безопасность, Внут-

ренняя сеть, Удовлетворенность собой. 

Низкие показатели удовлетворенности получены по субдоменам Хронотоп, Доверие 

и Материальное положение, а субдомены Безопасность и Здоровье и самочувствие нахо-

дятся в пределах зоны незначимости, то есть значения по данным параметрам у подрост-

ков из ЦССУ не отличаются от средних значений по России (150 тысяч чел.). 

Субдомен Нормализация жизни коррелирует в данной группе детей практически со 

всеми субдоменами. 

Структура Хронотопа, включающая в себя отношение подростков к своему про-

шлому, настоящему и будущему, также имеет качественно различные корреляции. Силь-

ная двустороння связь Хронотопа прослеживается с субдоменом Внешняя сеть. При этом 

удовлетворенность своим прошлым у данной группы опрошенных не дает значимой 

связи с другими субдоменами. 

При исследовании субдомена Жизнестойкость у подростков из ЦССУ выявлено отсут-

ствие значимых корреляций со всеми субдоменами. Уровень доверия не имеет значимых 

отличий в сравнении с респондентами из группы Опеки, но при этом в большей степени 

коррелирует с субдоменом Достижения и восприятием собственной успешности. 

Структура СБ для подростков группы Опека 

Структура СБ характеризуется высокими показателями по субдоменам Самочувствие 

и здоровье, Достижения, Доверие, Внешняя сеть. Низкие показатели получены для суб-

доменов Социальные контексты, Нормализация жизни и Учет мнения. Субдомен Учет 

мнения находится на крайне низком уровне. Можно предположить, что это связано с 

определенным набором ситуаций для детей, находящихся в условиях институционализа-

ции, когда специалисты обязаны выявить мнение воспитанника [14]. Кроме того, в орга-

низациях для детей-сирот существуют различные формы учета мнения: детские советы, 

планирование работы совместно с детьми и пр. 

Субдомен Материальное положение при отсутствии значимых различий в двух груп-

пах в целом у подростков выборки Опека в большей степени коррелирует с таким субдо-

меном, как Внутренняя сеть (у воспитанников ЦССУ данный субдомен коррелирует 

только с субдоменом Удовлетворенность собой). Выявлены сильные корреляции между 

субдоменом Доверие и субдоменами Внутренняя сеть и Безопасность. 
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Субдомен Достижения у приемных подростков коррелирует с такими субдоменами, 

как Здоровье и самочувствие, Удовлетворенность собой, Внутренняя сеть и Социальные 

контексты. Вместе с тем корреляционные связи выявлены для ЦССУ между всеми суб-

доменами, за исключением субдомена Безопасность. 

Субдомен Хронотоп у подростков группы Опека, в отличии от подростков ЦССУ, 

имеет более выраженные корреляции по всем трем составляющим. Компонент «про-

шлое» значимо коррелирует с субдоменами Безопасность и Нормализация жизни, что 

объясняется особенностями предыдущей неблагополучной жизни подростков в сравне-

нии с условиями в приемной семье. 

Показатели субдомена Жизнестойкость у несовершеннолетних респондентов Опеки 

выше показателей респондентов ЦССУ и имеют значимые корреляции по субдоменам 

Здоровье и самочувствие, Внутренняя сеть, Внешняя сеть, Материальное положение, 

Нормализация жизни, Социальные контексты, Хронотоп и Доверие. За счет этого ресурс-

ность подростка возрастает. 

При проведении анализа полученных результатов были выявлены общие черты СБ, 

характерные для обеих групп респондентов. Высокий уровень корреляций выявлен 

между доменами Безопасность и Нормализация жизни, а также между субдоменами До-

верие и Внешняя сеть. Также выявлена сильная двустороння корреляция между субдо-

меном Нормализация жизни и оценкой удовлетворенности своим будущим (субдомен 

Хронотоп). 

Заключение 
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ СБ детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в институциональных условиях 

(ЦССУ) и в условиях приемной семьи (Опека). С этой целью была выявлена выраженность 

субдоменов СБ, их корреляционные связи в зависимости от формы воспитания. 

Структура СБ, определяемая через набор субдоменов, оказалась различной как по по-

ложительным, так и отрицательным z-оценкам, показывающим отклонение от среднего. 

Подростки в условиях институционализации в большей степени удовлетворены Безопас-

ностью, Внутренней сетью и Собой, а подростки в опекунских семьях — Достижениями, 

Доверием, Внешней сетью. 

На проблемные зоны указывает низкая оценка удовлетворенности у подростков из 

ЦССУ по субдоменам Хронотоп (перспективы на будущее), Доверие и Материальное по-

ложение (в организации воспитанники находятся на полном государственном обеспече-

нии, собственные карманные деньги есть не у всех). Для подростков группы Опека –

удовлетворенность Социальными контекстами (включая образовательные учреждения), 

Нормализацией жизни и Учетом мнения. 

Была выдвинута гипотеза о более высоком уровне СБ у детей, находящихся на семей-

ных формах воспитания. 

Действительно, был выявлен более высокий уровень жизнестойкости (устойчивость 

к различным жизненным стрессам) у детей, проживающих в приемных семьях, что свя-

зано с заботой и поддержкой со стороны приемных родителей, семейными условиями 

проживания и взаимодействия. Это подтверждается сильной корреляционной связью с 

Нормализацией жизни и может стать залогом успешной психолого-педагогической 
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адаптации в самостоятельной жизни. Полученные корреляционные связи указали в ка-

ких направлениях необходимо работать для повышения жизнестойкости. Например, со-

здавать «ситуации успеха», чтобы повысить уровень удовлетворенности детей своими 

достижениями. Высокий уровень жизнестойкости подопечных подтверждает актуаль-

ность и необходимость развития семейных форм устройства. 

Неожиданным стал результат более высокого уровня СБ у подростков в ЦССУ в срав-

нении с Опекой. Можно предположить, что это результат работы организаций для детей-

сирот в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 481, реализу-

емыми с 2014 года [19]. Помимо созданий условий, приближенных к семейным, и вос-

питания в малых постоянных группах обязательным стало обучение воспитанников вне 

стен детского дома, развитие института индивидуального наставничества (внутреннего 

и внешнего), обязательная подготовка к самостоятельной жизни, обучение педагогиче-

ского персонала организации и прочее. Согласно международным исследованиям по-

следнего десятилетия, создание в организациях для детей-сирот условий высокого 

уровня качества существенно способствует нормативному развитию и социализации де-

тей [5; 16]. 

Результаты исследования имеют практическую значимость, связанную с выявлением 

мишеней помощи подросткам (зоны риска — низкие значения субдоменов СБ), возмож-

ностью корректировать программы подготовки кандидатов в школах приемных родите-

лей, определением фокусов внимания специалистов служб сопровождения замещающих 

семей. Уровни удовлетворенности подростками различных субдоменов СБ показывают 

сферы жизнедеятельности детей-сирот, которые требуют особого внимания со стороны 

специалистов органов опеки и попечительства при осуществлении ими полномочий по 

защите прав детей обозначенной категории. 

Дальнейшие исследования связаны с расширением выборки и учетом категорий детей-

сирот, определяемых состоянием здоровья, инвалидностью, наличием сиблингов и пр. 
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