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Во все времена были дети, которым выпадала горькая участь 
остаться без родителей. В настоящее время в нашей стране более 
32 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. государством и обществом предпринимается ряд мер по созда-
нию благоприятных условий их жизни. приоритетными направле-
ниями государственной социальной политики по улучшению по-
ложения детей данной категории в Республике Беларусь являются 
защита их прав и интересов, полноценная реабилитация, воспита-
ние, социализация и успешная интеграция в общество.

Усилия общества и государства направлены, с одной стороны, 
на обеспечение максимально благоприятных условий воспитания 
детей в интернатных учреждениях. С другой стороны, социальная 
политика – это развитие семейных форм жизнеустройства осиро-
тевших детей. отечественный и мировой опыт показывает, что 
гарантии благополучного будущего ребенка-сироты, выросшего в 
семье, значительно выше, чем воспитанника интернатного учреж-
дения. 

В процессе развития, воспитания, социализации детей в интер-
натных учреждениях выявляется ряд отрицательных последствий. 
Это связано с отсутствием семьи, родительского дома. Таким об-
разом, можно констатировать, что интернатные учреждения в на-
шей республике в основном хорошо обеспечены материально, сло-
жился положительный опыт педагогической помощи и поддержки 
воспитанников. однако известно, что у ребенка, оторванного от 
родителей, понижается общий психологический тонус, нарушают-
ся процессы саморегуляции. У большинства детей формируется 
чувство тревоги и неуверенности в себе, пропадает заинтересован-
ное отношение к миру, тормозится интеллектуальное развитие. 
Все это еще раз подтверждает необходимость развития семейных 
форм устройства осиротевших детей.

Воспитание, социализация, жизнедеятельность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, требует социально-
педагогической и психологической помощи и поддержки, кото-
рую должны профессионально обеспечить социальные педагоги и 
другие специалисты социально-педагогической сферы.

введение
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В данном пособии раскрывается история развития помощи и 
поддержки осиротевших детей. анализируются качественные и 
количественные показатели, характеризующие современное со-
стояние проблемы сиротства в Республике Беларусь. 

В пособии приведены законодательная и нормативно-правовая 
базы деятельности интернатных учреждений, создания и функ-
ционирования замещающих семей. предлагаются рекомендации 
социальному педагогу интернатного учреждения, преподавателям 
и студентам социально-педагогических специальностей. оно ока-
жет помощь будущим социальным педагогам, практическим пси-
хологам, от профессионализма которых зависит уровень социально-
педагогической помощи и поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Выражаем надежду, что предлагаемое издание поможет сту-
дентам в овладении учебными дисциплинами специальной подго-
товки, в выполнении курсовых, дипломных, магистерских работ, 
а также будет способствовать успешной деятельности социальных 
педагогов-практиков.
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история развития помощи осиротевшим детям в России, 
создания на территории Беларуси благотворительных заве-
дений для данных категорий детей уходит своими корнями 
в глубокую древность. она освещается в работах ученых 
а.д. григорьева, а.М. нечаевой, В.В. Беляковой.

историю развития помощи осиротевшим детям целесо-
образно рассмотреть по трем этапам:

охрана осиротевших детей до октября 1917 года; y
помощь осиротевшим детям после октября 1917 года; y
охрана законных прав и интересов детей-сирот и детей,  y
оставшихся без попечения родителей, в настоящее время.
Развитие помощи нуждающимся детям берет свое начало 

в славянской духовности и менталитете русского и белорус-
ского народов, особенностях их жизни и быта, усиленных 
и оформленных религиозными заповедями христианства.

Забота о детях-сиротах в период до октября 1917 г. была 
частным делом князей, богатых людей, либо возлагалась го-
сударством на церковь.

история свидетельствует, что Великий князь Владимир 
I поручал общественное призрение, куда входила и помощь 
сиротам, попечению и надзору духовенства (996 год). он за-
ботился о прокормлении сирот и сам раздавал убогим, стран-
никам, сиротам великую милостыню.

на территории Беларуси широко известна благотворитель-
ная деятельность в отношении бедных сирот святой ефро-
синьи полоцкой. Созданные ею монастырские училища были 
ни чем иным, как одними из первых в нашей стране прию-
тов для нуждающихся детей, а сами монастыри – очагами и 
твердынями благотворительности, где находили приют и 
утешение вдовы и сироты, немощные и убогие. для распро-

Глава 1
иСтория развития помощи  

оСиротевшим детям
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странения идей гуманного отношения к обездоленным детям 
много было сделано великими белорусскими просветителями 
кириллом Туровским и Франциском Скориной. Великие 
князья литовские ягайло и Витовт впервые пытались ре-
шить проблемы сиротства на государственном уровне, от-
крывали и содержали разного рода убежища и приюты для 
обездоленных детей [6, с. 13].

В XII в. зародилась благотворительная деятельность 
братчин и братств, расцвет которых приходится на ХVI–
ХVIII вв. 

В организации жизни осиротевших детей было немало 
сделано распространенными на территории Беларуси рели-
гиозными конфессиями, а также частными благотворителя-
ми. В первую очередь, это были представители известных 
магнатских белорусских родов Радзивиллов, Хрептовичей, 
паскевичей, Четвертинских, пацов и др.

В начале XVII в. в России в трудное и «смутное» время 
Борис годунов особенно заботился о вдовах и сиротах без 
различия их подданства и вероисповедания. он «не щадил 
никаких средств и ежедневно раздавал в Москве огромные 
деньги бедным» [14, с. 41 ].

В это время происходит поворот от понимания частной 
помощи бедным людям к организации помощи правитель-
ственной властью.

В середине XVII в. при царе алексее Михайловиче по-XVII в. при царе алексее Михайловиче по- в. при царе алексее Михайловиче по-
лучило свое дальнейшее развитие идея постепенного сосре-
доточения призрения в руках власти гражданской.

к концу XVII – началу XVIII в. в России и Беларуси идея 
государственного призрения обездоленных детей стала при-
обретать конкретные формы. В результате петровских ре-
форм появились государственные органы (приказы), которые 
частично взяли на себя призрение сирот. Возникшие значи-
тельно ранее (в конце ���–�� в.� в Беларуси городские ор���–�� в.� в Беларуси городские ор–�� в.� в Беларуси городские орXV в.) в Беларуси городские ор- в.) в Беларуси городские ор-
ганы самоуправления (магистраты) с первых дней своего су-
ществования непосредственно руководили делом помощи 
нуждающимся детям. они обрели новое дыхание, расши-
рили и укрепили дело социальной помощи нуждающимся 
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после воссоединения Беларуси с Россией и с получением 
«Жалованной грамоты городам» (1785). В XIX в. общественно-
государственное призрение оформляется в систему, ста но-
вит ся частью социальной политики, самостоятельным ин-
ститутом воспитания, социализации и ресоциализации чело-
века.

Считается, что первый воспитательный дом для незакон-
норожденных («зазорных») младенцев на территории Вос-
точной европы был организован в 1706 г. близ новгорода 
митрополитом иовом, а первые государственные воспита-
тельные дома появились при екатерине II в Москве (1764) и 
в петербурге (1770). Тогда же начала складываться и система 
детских приютов, распространившаяся впоследствии на тер-
риторию Беларуси. появились первые общественные благо-
творительные организации, которые, наряду с другими за-
дачами, решали проблемы оказания социальной помощи де-
тям.

На территории проживания этнических белорусов первый 
воспитательный дом («иисуса Младенца») основала княгиня 
огинская в 1791 г. в Вильно, который передала в ведение 
приказа общественного призрения. В 1895 г. в нем призрева-
лось 16 сирот и 498 подкидышей, доставленных из Вилен-
ской, а также частично из гродненской и ковенской губер-
ний. при воспитательном доме работали общеобразователь-
ная школа, сапожная и столярные мастерские [6, с. 14].

после длительного перерыва вторым в Беларуси специ-
альным заведением для приема брошенных младенцев стал 
Минский приют для подкидышей, открытый в 1894 г. бла-
готворительным обществом «Милосердие» на улице Скобе-
левской. В других белорусских губерниях брошенными 
детьми занимались в основном приказы общественного при-
зрения, а позднее – земства.

В 1890 г. в Российской империи были введены новые 
правила, предусматривавшие прием подкидышей в воспита-
тельные дома исключительно через полицию. Вместо тайно-
го приема вводился явный с правом для матерей брать ре-
бенка на вскармливание домой с оплатой от воспитательного 
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дома. В 1894 г. эти правила были усовершенствованы, что 
благотворно повлияло на положение дел и в воспитательных 
домах на территории Беларуси.

Введение новых требований было порождено объектив-
ной необходимостью, связанной с переполненностью воспи-
тательных домов и колоссальной смертностью приносимых 
в них детей.

Следует отметить, что в Вильно и Минске подросших 
«подкидышей» обучали и воспитывали по передовым мето-
дикам того времени. С 7 лет дети обучались грамоте по про-
граммам начальной школы, с 13–14 – различным ремеслам: 
сапожному, швейному, столярному, переплетному и типо-
графскому. по конкурсу привлекались высококлассные, хо-
рошо оплачиваемые мастера и опытные педагоги. Мастер-
ские при воспитательных домах изготавливали изделия в 
основном на продажу, а вырученные деньги расходовались 
на улучшение условий жизни воспитанников.

В это время намечаются первые шаги государственной 
поддержки детей-сирот по выходу из воспитательных домов. 
Мальчики призревались до 18, девочки – до 16 лет. По вы-
пуску они получали выходное пособие, комплекты инстру-
ментов и одежду. направляющихся на постоянное место 
жительства в сельскую местность наделяли землей, выдава-
ли средства на первоначальное обзаведение хозяйством и се-
мена для посева на первый год. девушки при выходе замуж 
получали от казны 25 руб. на приданое. Воспитательные 
дома заботились о трудоустройстве выпускников, в некото-
рых случаях оказывали необходимую помощь в поисках 
жилья, в течение нескольких лет осуществляли патронаж 
[6, с.18].

Следует отметить, что на территории Беларуси в так на-
зываемых заведениях закрытого типа, куда относились и 
приюты, свыше 80 % воспитанников составляли сироты и 
полусироты. Большинство из них находилось на полном обе-
спечении, обучались грамоте по программам народных учи-
лищ, а также корзиночному и сапожному ремеслам. Свыше 
75 % детей в этих приютах составляли так называемые 
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«приходящие». к ним относили детей, которые состояли на 
полном или частичном обеспечении приюта, но ночевали у 
своих родственников или обедневших родителей [6, с. 19].

дети принимались в приюты по решению опекунского 
совета на основании заявления с приложением справки о 
бедственном материальном положении просителя, выданной 
местным участковым попечительством или одним из членов 
опекунского совета.

попечительства детских приютов на территории Белару-
си были в каждом губернском городе. они подчинялись ста-
рейшему в России Ведомству учреждений императрицы Ма-
рии (1796� – одному из четырех самых крупных благотвори-
тельных обществ, находившихся под эгидой императорской 
семьи. Мариинское ведомство располагало громадной по тем 
временам сетью благотворительных обществ и заведений са-
мой различной направленности: от помощи слепым, глухим 
детям и взрослым до содержания вдовьих домов, военно-
сиротских институтов и знаменитых Мариинских женских 
училищ. аналогов такого общества нигде в мире не было. 
на территории Беларуси оно содержало (в основном за счет 
пожертвований) или имело под своим непосредственным ру-
ководством (покровительством) 11 детских приютов, в кото-
рых воспитывалось около 55 % всех сирот, находившихся в 
детских благотворительных заведениях.

как показывают исследования а.д. григорьева, каждый 
приют имел свой Устав, а в общих вопросах руководствовал-
ся документом «положение о детских приютах» комитета 
главного попечительства детских приютов Мариинского ве-
домства. наряду с организационными вопросами в нем от-
ражены и цели детских приютов: «Сохранить или поправить 
здоровье детей-сирот достаточным питанием и вниматель-
ным уходом, обучить грамоте, воспитывать любовь к труду, 
порядку, послушанию, утвердить нравственное чувство; об-
учить какому-либо мастерству или определить в другое учи-
лище, мастерскую или место службы по выходе из приюта; 
... оказать помощь крайне бедным родителям и воспитате-
лям в поднятии и обучении сирот...» [6, с. 20].
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Благотворительные общества, которые открывали и со-
держали на территории Беларуси, детские приюты были по 
своему составу преимущественно женскими. Одно из них – 
дамское отделение Виленского губернского тюремного ко-
митета – объединяло 40 женщин, смыслом жизни которых 
стала жертвенная забота о призрении семей арестованных, 
оказание им помощи, в первую очередь, единовременными 
и периодическими денежными пособиями.

детский приют для мальчиков в Могилеве содержало 
Женское благотворительное общество. общество было созда-
но в 1867 г. для оказания помощи нуждающимся губернии, 
в частности, семьям неимущих офицеров и чиновников де-
нежными и материальными пособиями, помещением в при-
юты детей. В приюте, открытом в 1898 г., 26 мальчиков в 
возрасте 5–10 лет обучались грамоте и кузнечнослесарному 
ремеслу [6, с. 22].

представляет интерес появление в центральной России, 
а затем и на территории Беларуси приютов нового типа, ко-
торые напоминали современную детскую деревню. «посел-
ковые приюты» стали появляться в «здоровой местности» 
обычно на окраине или вдали от городов, где строили домики 
на 15–25 детей. Возле каждого домика размещался огород, 
сад, птичий двор. общими для детского поселка были шко-
ла и мастерские. В каждый домик назначалась «мать се-
мьи» (воспитательница), которая и вела основную воспита-
тельную работу. Другой тип приютов – система «разбросан-
ных домов». В этой системе обычный поселок (деревня� 
включала в себя отдельные дома для детей-сирот, разбросан-
ные между домами остального населения. В каждом домике 
приемная мать воспитывала по 8–12 детей. Эта система была 
позаимствована из англии, где она получила наименование 
«Шеффилдской».

Ближе к современным детским домам семейного типа 
стояла так называемая «искусственная семья», для руко-
водства которой представителями благотворительных орга-
низаций подбиралась «мать» – одинокая женщина простого 
знания, сердечная, добросовестная с опытом работы в боль-
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нице (приюте, школе), заслуживающая доверия органов об-
щественного призрения. на ее попечении находилось от 3 до 
5 детей-сирот, на содержание которых благотворительные 
общества или заведения выплачивали определенную сумму 
денег. Бюджет «семьи» поддерживался работой мальчиков 
и девочек на приусадебном участке. «Мать» заботилась о 
поддержании порядка в помещении, о питании и воспита-
нии детей. дети воспитывались до выхода в самостоятель-
ную жизнь [18].

по примеру английского доктора Бернардо организовыва-
лись «домашние очаги», в которых «мать-надзирательница» 
воспитывала детей-сирот, жила с ними общей трудовой жиз-
нью, делила их заботы и радости. кухарок и нянек не было. 
Все держалось на самообслуживании, организовывалось де-
журство по кухне и по дому. дети сами шили одежду и даже 
обувь. Учились в городской школе, а по ее окончании – в 
дополнительных классах. наказаний, как таковых, не су-
ществовало, каждый стремился в меру своих сил поддер-
жать «честь очага». детей приучали к милосердию, для чего 
они совершали регулярные обходы села и оказывали помощь 
больным жителям. Велись дневники сельскохозяйственных 
работ, удойности коров и т. д. домашнее хозяйство велось 
по передовым методикам, с использованием современной 
сельскохозяйственной техники. по выходу из «домашнего 
очага» выдавалось пособие в размере 60 руб. Это были день-
ги, полученные за продажу собственных изделий (в основ-
ном за рукоделие) [6, с. 28]. Вторая половина XIX в. была 
поиском путей более современной охраны подлежащих при-
зрению детей. В частности, в отношении незаконнорожден-
ных государственный совет еще в 1880 г. отмечал:  «неза-
коннорожденные, будучи лишены не только всех преиму-
ществ, которые могли бы перейти к ним от родителей, но и 
не имея даже семьи и родного крова и сохраняя на всю 
жизнь неизгладимое пятно своего происхождения, должны 
с особой силой чувствовать всю горечь отчужденного от всех 
положений своего, нисколько ими не заслуженного. Тяго-
тясь своей участью, они, естественно, способны умножать 
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число недовольных существующим общественным строем, а 
следовательно, и правительством». подобного рода сообра-
жения побудили к расширению прав незаконнорожденных 
детей законом от 3 июня 1902 г., которым предусматрива-
лась обязанность отца внебрачного ребенка нести издержки 
на его содержание «сообразно своим имущественным сред-
ствам и общественному положению матери». Тем самым об-
легчались условия жизни детей, чьи родители не состояли в 
браке, отчего, естественно, меньшее их количество попадало 
в число подлежащих призрению. предпринимаются в то 
время и другие шаги по усилению охраны осиротевших де-
тей. В 1872 г. в Москве организуется общество охраны детей, 
просящих милостыню. Чуть позже, в 1889 г. в Москве по-
является первое общество защиты детей, объектом внима-
ния которого, естественно, становятся и дети-сироты. но 
при всем разнообразии существующих форм государственно-
правовой и общественной помощи детям-сиротам, едино-
гласным было высказанное в 1916 г. на одном из Земских и 
городских съездов мнение: «Все беспризорные дети подлежат 
обязательному попечению со стороны государства». В 1917 г. 
образовавшееся при Временном правительстве Министер-
ство социальной помощи организует особое управление по-
мощи детям беспризорным, нуждающимся [18, с. 12].

Такой в основном представлялась общая картина призре-
ния осиротевших детей в России и на территории Беларуси. 

помощь осиротевшим детям после октября 1917 г.

первая мировая война способствовала увеличению числа 
детей, лишившихся крова, семьи, родителей.

отвлекающим от естественной заботы о детях фактором 
в 1917 г. явилось охватившие самые широкие слои населе-
ния революционное брожение, концентрация внимания на 
вопросах политической борьбы, когда думать о детях-сиротах 
было неглавным делом. Именно поэтому «уже в этот период 
начало развиваться детское бродяжничество, принявшее за-
тем столь громадные размеры в эпоху Гражданской войны и 
голода» [18, с. 14].
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к миллионам осиротевших детей, чьих отцов унесла им-
периалистическая война, присоединились те, кто потерял 
родителей, семью в годы войны гражданской, наиболее гу-
бительной прежде всего для детского населения.

Ради спасения детей, оставшихся без родителей, осенью 
1918 г. во многих городах стали создаваться общественные 
организации «лига спасения детей», их создателями были 
общественные деятели и кооперативы. В 1919 г. создается 
Совет защиты детей. В его функции входила обязанность 
«беречь в опасное переходное время подрастающее поколе-
ние». Совет защиты детей следил за исполнением разного 
рода декретов, посвященных детям.

декретом от 10 февраля 1921 г. при Всероссийском ис-
полнительном комитете создается Чрезвычайная комиссия 
по улучшению жизни детей, возглавляемая Ф.Э. дзержин-
ским. Этой комиссии предстояло быть правительственным 
органом содействия наркоматам, ведающим делом обеспече-
ния воспитания детей, боевым штабом общественности, осу-
ществляющим с помощью «нажима и воздействия» коорди-
нацию всех усилий государства по оказанию помощи детям 
(в отношении продовольствия, жилища, топлива).

Таким образом, «уже первые декреты советской власти и 
первые мероприятия по государственной охране детей обнару-
жили, что правительство проводит в этом вопросе особую по-
литику и выделяет детей из общей массы населения, делает 
для детей исключения из общего правила» [18, с 15]. однако 
все предпринимаемые усилия не в состоянии были спасти де-
тей от трудностей военного коммунизма, особенно от голода.

особенно сказался на детях голод 1921 г., вызвавший 
разорение многих крестьянских хозяйств и выбросивший 
многие тысячи крестьянских ребятишек на улицы больших 
городов в поисках хлеба. По неполным данным, в 1921–
1922 гг. число голодающих и умиравших от физического 
истощения детей в одной РСФСР доходило до 7,5 млн, а 
число нуждающихся в неотложной помощи – до 6 млн. По 
другим данным, голод 1921 г. охватил почти 25 млн населе-
ния и из них 25–30  % детей, то есть около 8 млн [18, с. 16].
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для борьбы с детской беспризорностью, нищенством, 
проституцией создается в 1922 г. детская социальная ин-
спекция при отделе правовой защиты детей наркомпроса.

В исследованиях а.М. нечаевой отмечается, что борьба с 
беспризорностью в 20–30е гг. привела к некоторому ее со-
кращению. Следовательно, меньше стало детей, лишивших-
ся родительского попечения, поскольку именно они попол-
няли ряды несовершеннолетних бродяг. Так, выборочные 
статистические данные за 1924 г., охватывающие 1422 че-
ловек, показывают, что 65  % из них – это круглые сироты, 
26  % – полусироты. А по Москве из 129 детей, занимающих
ся бродяжничеством, 63 % – круглые сироты, 30  % – полу
сироты [18, с. 19].

Следовательно, в эти годы, с одной стороны, продолжался 
процесс ухудшения условий жизни ребенка в семье до раз-
меров, выталкивающих его на улицу; с другой стороны – 
предпринимались попытки организационного характера 
пре дупредить рост числа беспризорных, которые становятся 
сиротами при живых родителях.

как резкий поворот в истории борьбы с деткой беспри-
зорностью и безнадзорностью рассматривается постановле-
ние Снк СССР и цк Вкп (б) от 31 мая 1935 г. «о ликвида-
ции детской беспризорности и безнадзорности».

Таким образом, в первые годы после событий октября 
1917 г. количество утративших родительское попечение де-
тей то увеличивалось, то сокращалось. В какой-то мере 
уменьшению их числа способствовали предпринимаемые го-
сударством меры помощи несовершеннолетним, оставшимся 
без семьи. но беспризорность, социальное сиротство продол-
жали существовать, поскольку вместо одних порождающих 
это явление причин приходили другие, не уступающие по 
своим масштабам, степени опасности. Среди них особое ме-
сто занимают массовые политические репрессии.

Судьба детей, чьи родители были репрессированы, это 
особая, еще нераскрытая страница нашей истории. но сей-
час очевиден ее особый трагизм не только потому, что дети 
вдруг лишались близких. они попадали к тому же в особую 
категорию изгоев.



15

По мнению А.А. Лиханова, «именно в этих детских до-
мах, в самом факте их возникновения, в том обстоятельстве, 
что детей мнимых предателей и врагов склоняли так или 
иначе к мысли об отказе от собственного отца и собственной 
матери, подвигали к предательству – само это положение, 
возможность этого чудовищного попрания элементарной ис-
тины – самый тяжкий, самый непомерный обвинительный 
документ против сталинского культа, самое тяжкое его по-
следствие» [18, с. 25].

Великая отечественная война лишила тысячи детей кро-
ва, семьи, родителей.

Многие дети потеряли родителей, которые погибли на 
фронте. детей насильственно разлучали с родителями, уго-
няемыми на работу на запад.

ни с чем не сравнимые страдания в годы войны принес 
детям фашизм. детей убивали вместе с родителями, группа-
ми, поодиночке. их убивали в детских домах, в больницах, 
заживо хоронили в могилах, бросали в огонь, про тыкали 
штыками, отравляли, производили над ними опыты, брали 
у них кровь для немецких солдат, бросали в тюрьмы, камеры 
пыток, концентрацион ные ла ге ря, где дети умирали от голо-
да, пыток и эпидемических заболеваний (из обви ни тельного 
заключения на нюрнбергском процессе) [18, с. 26].

Конечно, благодаря эвакуации, удалось спасти от гибели 
многих детей, сохранить для них родительский дом на но-
вом месте. однако условия жизни осиротевших, потерявших 
связь с родителями детей, находящихся в эвакуации без ро-
дителей, были крайне тяжелыми.

В 1942 г. Снк Союза ССР и цк Вкп (б) принимают спе-
циальное постановление «об устройстве детей, оставшихся 
без родителей», где говорилось о необходимости обеспечить 
устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших ро-
дителей при переезде в другую местность, чтобы не допу-
скать оставления их безнадзорными.

предотвратить детскую беспризорность, порожденную 
войной, разрывом связи с родителями, их гибелью призвано 
было постановление Снк СССР от 15 июня 1943 г. «об уси-
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лении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорно-
стью и хулиганством».

В конце войны в России насчитывалось 678 тыс. детей, 
оставшихся без родителей: 400 тыс. из них воспитывались в 
детских домах, 278 тыс. находились на воспитании в семьях 
(патронат, усыновление, опека) [18, с. 30].

Сразу после войны на повестке дня по-прежнему находи-
лась острая проблема охраны прав детей, потерявших роди-
телей.

В условиях послевоенного времени выход из положения 
виделся в создании детских учреждений для всех категорий 
детей, оставшихся без родительского попечения. Сюда входи-
ли не только сироты в полном смысле слова, но и дети инва-
лидов войны, одиноких матерей, пенсионеров, а также дети, 
родители которых из-за занятости на производстве, плохих 
жилищных условий и других обстоятельств не могли сами о 
них заботиться. Такими учреждениями стали школы-
интернаты, началом жизни которых следует считать 15 сен-
тября 1956 г., когда было принято постановление цк кпСС 
и СМ СССР об их создании.

постепенно школ-интернатов становилось все больше и 
больше. Только в 1960 г. в них предстояло обучаться не ме-
нее 1 млн человек.

Именно в это время создаются детские учреждения типа 
ясли-сад. Само собой разумеется, что речь шла о детях, име-
ющих родителей. но их устройство в детские учреждения с 
первых дней жизни, с одной стороны, способствовало пре-
дотвращению безнадзорности, чреватой появлением соци-
ального сиротства; с другой – увеличивало пропасть между 
детьми и родителями, отчего в дальнейшем становилось та-
ких сирот не меньше, а больше.

Таким образом, уже в отдаленные от военных лет годы 
охрана детей, лишившихся родительского попечения, осу-
ществляется, как и прежде, двумя способами: путем устрой-
ства в детские учреждения на полное государственное по-
печение и в семью (на усыновление, опеку, патронат). но 
первый способ устройства еще считается более приемле-
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мым, подходящим для осиротевшего ребенка, так как про-
должает господствовать идея о незаменимости обществен-
ного воспитания. И все это происходит на фоне дальнейше-
го отделения детей от родителей, права и обязанности 
которых по воспитанию своих детей сводятся к минимуму. 
А если к этому явлению добавить растущую алкоголизацию 
взрослой части населения, то станет понятным рост так на-
зываемого социального сиротства, масштабы и последствия 
которого ощутимы в наше время. говоря о 60-х гг., необхо-
димо отметить, что это явление не казалось таким угрожа-
ющим. Правда, именно в этот период времени приобретает 
правовой статус понятие «утрата родительского попече-
ния».
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Современное состояние проблемы сиротства в Республи-
ке Беларусь характеризуется тем, что обществом и государ-
ством предпринимается ряд мер и усилий для создания бла-
гоприятных условий жизни осиротевших детей.

острота проблемы сиротс тва не уменьшилась и в настоя-
щее время. В нашей стране вос питанию детей, оставшихся 
без родителей, уделяется большое внимание. Согласно За-
кону Республики Беларусь «о гарантиях по социальной за-
щите детей-сирот, детей, остав шихся без попечения родите-
лей, а также лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», детьми-сиротами яв ляются лица 
в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единствен-
ный родитель.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – это лица в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения един-
ственного или обоих родителей вследствие лишения роди-
тельских прав, а также ряда других причин, определенных 
в указанном Законе.

лица из числа детей-сирот и детей, остав шихся без по-
печения родителей – это лица в возрасте от 18 до 23 лет, 
имевшие к моменту достижения ими возраста 18 лет статус 
детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, либо основания для его приобретения и впослед-
ствии не утратившие эти основания.

Состояние проблемы сиротства отягощается следующими 
обстоятельствами.

Во-первых, остается чрезвычайно высоким количество 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родите-
лей.

Глава 2  
Современное СоСтояние проблемы СиротСтва  

в реСпУблике беларУСь
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основными причинами, по которым дети остаются без 
родительской опеки, являются: лишение родительских 
прав, смерть одного из родителей, осуждение родителей или 
одного их них, отказ от воспитания ребенка, отказ от ребен-
ка в роддоме и др. остается высоким процент детей, кото-
рые воспитываются в детских домах и школах-интернатах.

Во-вторых, наблюдается увеличение количества детей, 
воспитывающихся в семьях, которые страдают так называ-
емым депривационным синдромом. С одной стороны, это 
дети, родители которых не имеют времени (в силу своей за-
нятости� и, главное, душев ных сил для полноценного, эмо-
ционально насыщенного воспитания, общения со своими 
детьми. С другой стороны, депривационный синдром – это 
то, что нередко наблюдается в семьях с высоким материаль-
ным достатком, дети зачастую отданы на откуп гувернерам, 
репетиторам.

В-третьих, растет число неблагополучных семей, что при-
водит к росту количества детей-сирот при живых родите-
лях. В частности, проблемы в сфере брачно-семейных 
отноше ний приводят к тому, что количество разводов в стра-
не остается достаточно высоким (3,1 на 1000 чел.). В настоя-
щее время констатируется, что более 36 тыс. детей нужда-
ются в государственной защите, которые проживают почти 
в 20 тыс. семей [26, с. 41].

особую тревогу вызывает воспитание детей в интернат-
ных учреждениях. Можно констатировать, что интернатные 
учреждения в нашей стране хорошо обеспечены материаль-
но, сложился положительный опыт педагогической помощи 
и поддержки детямсиротам. Однако все это не может заме-
нить детям род ного дома, семейного воспитания.

За 2009 год вновь выявлено 3 907 детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительской опеки, что на 30 детей мень-
ше, чем в 2008 г. и на 1405 детей меньше чем в 2004 г.

Сравнительный анализ количества выявленных детей-
сирот показывает, что рост наблюдался начиная с 1991 до 
2004 г.
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выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся  
без опеки родителей

начиная с 2005 г. уменьшалось количество выявленных 
детей данной категории.

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в процентах от общего количества детей в воз-
расте до 18 лет графически выглядит следующим образом:

Рисунок 1– количество детей-сирот в возрасте до 18 лет

наибольшее количество детей-сирот выявлено в Минской 
области.

Рисунок 2 –  Выявление и учет детей по регионам
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Свыше 85 % от вновь выявленных детей-сирот являются 
социальными сиротами. из них 2 754 чел. (70,49  %) полу-
чили сиротский статус в связи с лишением их родителей 
родительских прав [28, с. 60].

по данным органов охраны детства на 31.12.2009, состояло 
на учете 19 131 ребенок, признанный находящимся в соци-
ально опасном положении. Дети этой категории при опреде-
ленных условиях могут пополнить ряды социальных сирот.

из общего числа выявленных детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 2009 г.:

1 013 человек (25,8 %) устроено на государственную опе-
ку, из них 147 чел. (14,51 %) определены на учебу в учреж-
дения образования, обеспечивающие получение высшего, 
среднего специального либо профессионально-технического 
образования), 

1 663 чел. (42,36 %� – на воспитание в опекунские семьи, 
840 чел. (21,4 %� – в приемные семьи, 
47 чел. (1,2 %� – в детские деревни, 
146 чел. (3,72 %� – в детские дома семейного типа, 
151 чел. (3,85 %� – на усыновление,
51 чел. (1,3 %� – возвращено в течение года родителям, 
15 чел. (0,38 %� – выбыло по другим причинам (трудо

устройство, женитьба, смерть, служба в вооруженных силах 
и т. п.).

государственная политика в настоящее время направле-
на на устройство осиротевших детей в семью.

За последние пять лет широкое развитие в республике 
получили семейные формы устройства на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

по состоянию на 1 января 2010 г. в Республике Беларусь 
на воспитании в семьях граждан находилось 24 501 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. из них: 

10 231 чел. – в опекунских семьях; �
6 630 чел.  – в приемных семьях; �
851 чел.  – в детских домах семейного типа; �
373 чел.  – в детских деревнях; �
6 416 чел.  – в семьях усыновителей. �
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Всего в республике 18 780 семей, в которых воспитыва-
ются дети сиротской категории. из них: 

8 549  – опекунские семьи; y
4 340  – приемные; y
132   – детские дома семейного типа;  y
64 семьи – в детских деревнях;  y
5 695 семей воспитывают усыновленных детей. y
ежегодно увеличивается процент устройства выявленных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на семейные формы воспитания. по сравнению с 2004 г. рост 
составил 12,08 % [27, с. 40].

Уменьшается количество детей, устроенных на воспита-
ние в опекунские семьи: с 2671 ребенка в 2004 до 1935 детей 
в 2009 г. если по состоянию на 1 января 2005 г. 12184 ре-
бенка воспитывались в 10193 опекунских семьях, то по со-
стоянию на 1 января 2010 г. – 10231 ребенок воспитывался 
в 8549 семьях. 

При этом из года в год увеличивается количество при-
емных семей. по состоянию на 1 января 2005 г. в республи-
ке насчитывалось 1954 приемных семей, в них 2768 детей, 
в 2007 г. – 3930 приемных семей, в них – 5845 детей. По 
окончании 2009 г. в 4340 приемных семьях воспитывались 
6630 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

За последние пять лет увеличилось число детей, помещен-
ных на воспитание в детские дома семейного типа. В 2004 г. 
на территории республики функционировало 58 ддСТ, в ко-
торых воспитывались 335 несовершеннолетних. по состоянию 
на 1 января 2010 г. деятельность осуществляют 132 ддСТ, 
на воспитании в которых находится 851 ребенок. 

наметилась тенденция увеличения количества детей, 
устроенных на воспитание в детские деревни. Так, если в 
2005 г. принято на воспитание 33 ребенка, то в 2009 г. – 
90 детей. 

положительная динамика наблюдается в увеличении 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, усыновленных гражданами республики: с 337 детей в 
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2006 г. до 585 несовершеннолетних в 2009. В 2009 г. самый 
высокий показатель отмечался в Минской области – 107 де-
тей (18,3 %). 

За 2009 г. зарубежными гражданами усыновлены 26 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 
зна чительно выше, чем в 2008 г. (5 детей), и ниже, чем в 
2006 (39 детей) [28, с. 63].

В соответствии с подпунктом 1.1. пункта 1 протокола по-
ручений президента Республики Беларусь от 31 января 
2008 г. № 4, правительству Республики Беларусь необходи-
мо принять меры по оптимизации до 2015 г. системы дет-
ских интернатных учреждений, предусмотрев поэтапный 
перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из школ-интернатов и детских домов на семейные 
формы воспитания, в том числе в детские дома семейного 
типа, с учетом опыта общественной организации «Белорус-
ский фонд SOS – Детская деревня». 

В 2009 г. 886 выявленных детей-сирот (22,06 %) устрое-
ны в детские интернатные учреждения на полное государ-
ственное обеспечение. наблюдается тенденция уменьшения 
процента устройства выявленных детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в интернатные учрежде-
ния. Так, в 2004 г. в интернатные учреждения определены 
34,13 % детей от общего количества устроенных за отчет-
ный период, в 2006 г. – 26,07 %, в 2008 г. – 24,69 %. 

В системе образования на 01.01.2010 в 61 интернатном 
учреждении воспитывается 5249 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

В 10 домах ребенка системы Министерства здравоохра-
нения воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в возрасте от 0 до 3-х лет (дети-
инвалиды в возрасте от 0 до 4-х лет). по состоянию на 
01.01.2010, в домах ребенка находилось 1070 детей, из ко-
торых 19,7 % помещены в учреждения временно по заявле-
нию родителей в связи с отсутствием у них места житель-
ства либо по иным причинам, препятствующим воспитанию 
ребенка в семье. остальные воспитанники домов ребенка 
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имеют правовой статус, необходимый для устройства в за-
мещающие семьи. 

В системе Министерства труда и социальной защиты 
функционируют 9 домов-интернатов для детей с особенно-
стями психофизического развития. В данных учреждениях 
на 01.01.2010 проживает 643 ребенка-инвалида, имеющих 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В детских социальных приютах по состоянию на начало 
2009/2010 учебного года количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей, составляло 30,78 % от об-
щего количества находящихся в них детей.

Во исполнение поручения главы государства, данного по 
итогам посещения 30 декабря 2007 г. SOS-детской деревни в 
пос. Боровляны Минского района, о переводе детейсирот – 
воспитанников интернатных учреждений на семейные фор-
мы устройства за 2008–2009 гг. закрыты и реорганизованы 
14 интернатных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В сравнении с 2008 г. чис-
ло детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являющихся воспитанниками интернатных учрежде-
ний, за 2009 г. уменьшилось на 36 %, что свидетельствует о 
высокой результативности работы по переводу детей-сирот 
на семейные формы воспитания.

на основании информации банков данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, уста-
новлено, что из общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительской опеки:

82,62 % – являются социальными сиротами; �
72,7 % – старше 10 лет;  �
29,33 % – из многодетных семей (имеют 2х и более  �
братьев или сестер);
44,44 % – не имеют родных братьев или сестер;  �
16,09 % – страдают хроническими заболеваниями; �
более 14,15 % – имеют особенности психофизического раз- �
вития;
более 48 % – не обеспечены жильем;  �
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только 2,21 % – имеют имущество; �
опекунами 56,68 % детей, находящихся на воспитании в  �
опекунских семьях, являются бабушки, 19,53 % – тети, 
4,67 % –дедушки, 8,15 % – другие родственники и т. д. 
[28, с. 65].
Влияние причин, по которым дети остаются без попече-

ния родителей, отражено в таблице 2.

Таблица 2 – причины, по которым дети остаются без попече-
ния родителей 

№ 
п/п

причины мать отец

1 лишение родительских прав 60,9  % 33,0  %
2 Умер(ла) 27,0  % 19,7  %
3 Ребенок отобран решением суда 2,7  % 1,3  %
4 осужден(а) 2,3  % 2,0  %
5 отказ от ребенка 1,6  % 0,9  %
6 Уклоняется от воспитания ребенка 0,7  % 0,6  %
7 Болен(больна) 1,9  % 0,8  %
8 признан(а) недееспособной 1,6  % 0,4  %

9
признан(а) безвестно 
отсутствующим(ей)

0,8  % 0,6  %

10 наличие акта о подкидывании 0,4  % –
11 Ребенок рожден вне брака – 40,5  %

Таким образом, в настоящее время в Республике Бела-
русь, все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, устроены на воспитание в системе интернатных 
учреждений и замещающих семей. Ведется большая работа 
рядом заинтересованных организаций и учреждений по обес-
печению благоприятных условий для их развития, форми-
рования личности, успешной социализации. При этом прио-
ритетным является устройство осиротевших детей в заме-
щающие семьи.
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государственная политика Республики Беларусь в отно-
шении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выражается в принятии и реализации законодатель-
ства в данной области. В настоящее время в стране действу-
ет свыше 30 законодательных актов, отражающих политику 
государства по устройству и воспитанию осиротевших де-
тей. Важнейшие из них: кодекс о браке и семье, Законы 
Республики Беларусь «оправах ребенка», «о гарантиях по 
социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», декрет пре-
зидента Республики Беларусь № 18 от 24 ноября 2006 г. 
«о дополнительных мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях» и др.

одним из основных документов является кодекс респуб-
лики беларусь о браке и семье, принятый в 1999 г., в 2004 г. 
принят Закон Республики Беларусь «о внесении дополнений и 
изменений в кодекс республики беларусь «о браке и семье».

В данных документах закреплен ряд положений, защи-
щающих права детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей:

– защита прав и законных интересов;
– устройство на воспитание, при этом приоритетным яв-

ляются семейные формы;
– ответственность за нарушение законодательства Респу-

блики Беларусь при выявлении, учете и устройстве детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в социально опасном положении и др.

Законные права и интересы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, закреплены и реализуются 

Глава 3
законодательСтво реСпУблики беларУСь  

в облаСти СиротСтва
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в ратифицированной в 1989 г. в республике конвенции оон 
о правах ребенка, законе республики беларусь о правах 
ребенка (1993 год).

В целях координации и анализа усилий государственных 
органов по выполнению Закона Республики Беларусь «о пра-
вах ребенка» в 1996 г. создана и целенаправленно работает 
национальная комиссия по правам ребенка. комиссия при-
звана координировать и контролировать осуществление госу-
дарственной политики в республике в отношении детей.

начиная с 1999 г. формируется система органов охраны 
детства. В настоящее время в органах образования созданы 
отделы либо сектора по охране детства.

С 1997 г. в республике работает национальный центр усы-
новления, основным направлениям деятельности которого яв-
ляется работа по поиску кандидатов в усыновители и органи-
зации усыновления осиротевших детей; работа по созданию и 
сопровождению опекунских, приемных семей, проведение мо-
ниторинга положения детей в замещающих семьях и др.

Значительное влияние на изменение реального положе-
ния в целом детского населения республики, и в частности 
осиротевших детей, оказало принятие и реализация прези-
дентской программы «Дети Беларуси» на 2006–2010 гг., 
утвержденной Указом президента Республики Беларусь от 
15 мая 2006 г.

целями президентской программы являются:
обеспечение условий, необходимых для полноценного фи- y
зического, умственного и духовного развития детей;
формирование эффективной комплексной системы соци- y
альной защиты и интеграции в общество детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.
Цель подпрограммы «Детисироты» – предупреждение со-

циального сиротства, социализация и интеграция в общество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

данная подпрограмма предусматривает решение следую-
щих задач:

создание условий, способствующих воспитанию детей- y
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в раз-
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личных формах семейного жизнеустройства (приемные 
семьи, опека, патронат, усыновление);
развитие системы постинтернатной адаптации; y
мониторинг соблюдения прав детей-сирот и детей, остав- y
шихся без попечения родителей.
В данном документе предусматривается комплекс меро-

приятий направленных на:
сдерживание распространения социального сиротства; y
развитие семейных форм устройства детей-сирот, остав- y
шихся без попечения родителей и мониторинга их поло-
жения;
обеспечение правовых гарантий и механизма реализации  y
льгот на трудоустройство, жилье, образование и социаль-
ную защиту для лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей;
координация действий всех государственных и неправи- y
тельственных организаций и служб, оказывающих под-
держку нуждающимся в защите своих прав, в том числе 
на региональном уровне.
В настоящее время реализуется национальный план 

действий по улучшению положения детей и охране их прав 
на 2004–2010 гг. (утвержден постановлением Совета Минист-
ров Республики Беларусь 18.12.2003 г.). данный документ 
является долгосрочным и направлен на достижение следую-
щих целей:

обеспечение благоприятных условий для полноценного фи- y
зического, интеллектуального и нравственного развития 
под растающего поколения, повышения качества жизни де-
тей, сохранения их здоровья и формирования навыков здо-
рового образа жизни, защиты их от насилия и жестокости;
формирование правового самосознания подрастающего по- y
коления, привлечение детей к участию в принятии реше-
ний, касающихся их интересов, подготовка к активной 
общественной жизни;
выполнение рекомендаций, содержащихся в итоговом до- y
кументе специальной сессии генеральной ассамблеи оон 
«Мир, пригодный для жизни детей».
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В целях социальной защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Республике Беларусь 
действует закон «о гарантиях по социальной защите детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». настоящий Закон был подписан главой го-
сударства 21 декабря 2005 года. В Законе дается определе-
ние ряду терминов, в частности:

гарантии по социальной защите детей-сирот, детей,  y
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – установленные государством меры социальной 
защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, направленные на защиту 
их прав и законных интересов и служащие обеспечению 
условий для их полноценного развития, воспитания, об-
разования, укрепления здоровья и подготовки к самостоя-
тельной жизни в обществе;
государственное обеспечение y  – комплекс установленных 
государством мер, направленных на материальное обеспе-
чение условий для реализации основных прав и удовлет-
ворения жизненно важных нужд и потребностей детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
статус детей-сирот y  – особое правовое положение детей
сирот, обусловливающее предоставление им гарантий по 
социальной защите;
статус детей, оставшихся без попечения родителей y , – 
особое правовое положение детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обусловливающее предоставление им га-
рантий по социальной защите.
Законом определен порядок приобретения и предоставле-

ния статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также утраты этого статуса. 

Так, статус детей-сирот приобретается на основании сви-
детельств о смерти обоих или единственного родителя. 
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Статус детей, оставшихся без попечения родителей, при-
обретается на основании следующих документов, подтверж-
дающих отсутствие попечения обоих или единственного ро-
дителя:

решения суда о лишении родителей (родителя) родитель- y
ских прав;
решения суда об отобрании ребенка без лишения роди- y
тельских прав;
решения суда о признании родителей (родителя) недееспо- y
собными;
решения суда о признании родителей (родителя) ограни- y
ченно дееспособными;
решения суда о признании родителей (родителя) безвестно  y
отсутствующими;
решения суда об объявлении родителей (родителя) умер- y
шими;
совместного акта организации здравоохранения и органа  y
внутренних дел об оставлении ребенка в организации 
здраво охранения;
заявления родителей (родителя) о согласии на усыновле- y
ние (удочерение) ребенка при отказе родителей (родителя) 
от ребенка и их (его) раздельном проживании с ребен-
ком;
акта органа внутренних дел об обнаружении брошенного  y
ребенка;
решения органа опеки и попечительства о предоставлении  y
статуса детей, оставшихся без попечения родителей, на 
период временного отсутствия попечения родителей (ро-
дителя).
Статус детей-сирот утрачивается вследствие:

принятия решения суда об установлении усыновления  y
(удочерения) ребенка;
принятия решения суда об установлении отцовства (мате- y
ринства).
Статус детей, оставшихся без попечения родителей, утра-

чивается при возобновлении попечения одного из родите-
лей, обоих или единственного родителя вследствие:
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отмены решения суда о лишении родителей (родителя) ро- y
дительских прав;
принятия решения суда о восстановлении родителей (ро- y
дителя) в родительских правах;
отмены решения суда об отобрании ребенка без лишения  y
родительских прав;
принятия решения суда о возвращении ребенка его роди- y
телям (родителю);
отмены решения суда о признании родителей (родителя)  y
недееспособными;
принятия решения суда о признании родителей (родителя)  y
дееспособными;
отмены решения суда о признании родителей (родителя)  y
ограниченно дееспособными;
принятия решения суда об отмене ограничения дееспособ- y
ности родителей (родителя);
отмены решения суда об объявлении родителей (родителя)  y
безвестно отсутствующими;
отмены решения суда об объявлении родителей (родителя)  y
умершими;
отзыва родителями (родителем) заявления о согласии на  y
усыновление (удочерение) ребенка до вынесения решения 
суда об установлении усыновления (удочерения) ребенка;
принятия решения суда об установлении усыновления  y
(удочерения) ребенка;
принятия решения суда об установлении отцовства (мате- y
ринства);
наличия документов, устанавливающих происхождение  y
ребенка, и заключения органа опеки и попечительства о 
возможности передачи родителям (родителю) ребенка;
отмены решения органа опеки и попечительства о предо- y
ставлении статуса детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на период временного отсутствия попечения роди-
телей (родителя).
В соответствии с Законом государством обеспечиваются и 

охраняются гарантии по социальной защите детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, контроль за 



34

реализацией этих гарантий возложен на органы опеки и по-
печительства и другие государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

Законом гарантируются права детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на государственной обеспе-
чение; права на образование; права на жилище; права на 
труд и занятость и иные гарантии. 

Государственное обеспечение предоставляется детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в детских интернатных 
учреждениях, государственных специализированных учреж-
дениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной помощи и реабилитации, в детских домах семейного 
типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях и 
приемных семьях, обучающимся на подготовительных от-
делениях государственных учреждений, обеспечивающих 
получение среднего специального и высшего образования, 
либо в государственных учреждениях, обеспечивающих по-
лучение профессионально-технического, среднего специаль-
ного и высшего образования.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в детских интернатных учреждениях, государ-
ственных специализированных учреждениях для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реаби-
литации, обеспечиваются проживанием, питанием, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебниками, 
учебными пособиями и принадлежностями, предметами 
лич ной гигиены, предметами первой необходимости, а так-
же по достижении ими возраста 7 лет – ежемесячно денеж-
ными средствами на личные расходы.

По окончании пребывания в детских интернатных 
учреждениях, государственных специализированных учреж-
дениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и реабилитации, в случае зачисления их на обуче-
ние на подготовительные отделения государственных учреж-
дений, обеспечивающих получение среднего специального и 
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высшего образования, либо в государственные учреждения, 
обеспечивающие получение профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования, по дневной 
форме обучения, а также при трудоустройстве дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 
комплектом одежды и обуви, а также денежным пособием. 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, находящимся в детских домах семейного типа, 
детских деревнях (городках), опекунских семьях и прием-
ных семьях, государственное обеспечение предоставляется 
посредством ежемесячных денежных выплат их родителям-
воспитателям, опекунам (попечителям), приемным роди-
телям.

Расходы на оплату за пользование жилыми помещения-
ми, на оплату электрической и тепловой энергии, текущего 
ремонта жилых помещений, услуг связи, бытового обслужи-
вания, связанные с содержанием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в детских домах семейного 
типа, детских деревнях (городках), приемных семьях, под-
лежат возмещению.

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающимся на подгото-
вительных отделениях государственных учреждений, обе-
спечивающих получение среднего специального и высшего 
образования, либо в государственных учреждениях, обеспечи-
вающих получение профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования, по дневной форме об-
учения, государственное обеспечение предоставляется соот-
ветствующими учреждениями образования со дня зачисле-
ния их на обучение. 

они обеспечиваются общежитием без взимания платы за 
проживание либо при отсутствии общежития денежной ком-
пенсацией стоимости найма (поднайма) жилого помещения, 
если в населенном пункте по месту учебы за ними не сохрани-
лось жилое помещение или если они не могут быть по другим 
причинам вселены в жилое помещение, из которого выбыли.
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По окончании обучения им выдается комплект одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также выпла-
чивается денежное пособие по установленным нормам. 

По Закону гарантии права на образование включают:
зачисление вне конкурса на обучение за счет средств рес- y
публиканского и (или) местных бюджетов на подготови-
тельные отделения и курсы по подготовке к поступлению 
в государственные учреждения, обеспечивающие получе-
ние среднего специального и высшего образования;
зачисление вне конкурса (а при проведении вступитель- y
ных испытаний – при получении положительных оценок� 
на обучение по конкретным учебным специальностям (про-
фессиям) за счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов в государственные учреждения, обеспечи-
вающие получение профессионально-технического, сред-
него специального и высшего образования;
бесплатное обучение в государственных учреждениях, обес- y
печивающих получение внешкольного воспитания и обу-
чения, в государственных специализированных учебно-
спортивных учреждениях.
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-

телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, гарантируется сохранение 
права на жилое помещение или права пользования жилым 
помещением, из которого они выбыли. 

Законом также гарантировано право на получение во 
внеочередном порядке жилого помещения социального поль-
зования, льготных кредитов, субсидий и иных форм госу-
дарственной поддержки для строительства (реконструкции) 
или приобретения жилого помещения, если за ними не со-
хранилось жилое помещение или если они не могут быть по 
другим причинам вселены в жилое помещение, из которого 
выбыли.

Гарантии права на труд и занятость обеспечиваются 
путем разработки и реализации целевых государственных 
программ содействия занятости, создания дополнительных 
рабочих мест, установления брони для приема на работу, 
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предоставления услуг по профессиональной ориентации, а 
также путем организации обучения по специальным про-
граммам и другими мерами.

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, выдается единый билет, 
предоставляющий право бесплатного посещения культурно-
массовых и спортивных мероприятий (при наличии сво-
бодных мест) в государственных организациях культуры, 
физической  культуры  и  спорта,  бесплатного  посещения 
го сударственных физкультурно-спортивных сооружений 
пре доставляется также право бесплатного проезда незави-
симо от места жительства на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (кроме такси), на железнодорожном, 
автомобильном и водном пассажирском транспорте приго-
родного сообщения, а проживающим в сельской местности – 
также на автомобильном транспорте общего пользования 
регулярного междугородного сообщения в пределах админи-
стративного района по месту жительства.

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
детей в неблагополучных семьях, повышения ответственно-
сти родителей, не выполняющих обязанностей по воспита-
нию своих детей главой государства 24 ноября 2006 г. под-
писан декрет президента республики беларусь №18 «о до-
полнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях». 

В целях совершенствования организации работы с небла-
гополучными семьями, а также решения ряда практических 
проблем, возникших в ходе правоприменительной практи-
ки декретом президента республики беларусь от 5 мая 
2009 года № 5 «о внесении дополнений и изменений в дек-
рет президента республики беларусь от 24 ноября 2006 г. 
№ 18» были внесены соответствующие дополнения и изме-
нения.

декрет по своей сути направлен не только на повышение 
ответственности родителей за воспитание детей, но и имеет 
общественную значимость в том, что он формирует эффек-
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тивную систему мер по профилактике социального сирот-
ства. Во-первых, потому, что в нем заложена безусловная 
ответственность родителей за содержание ребенка независи-
мо от того, как они справляются с его воспитанием. Во-
вторых, усилено межведомственное взаимодействие в работе 
с родителями, у которых отобрали детей, направленное на 
их реабилитацию, и одновременно достаточно четко очерче-
ны сферы ответственности каждого ведомства. 

декрет определяет четкую и оперативную систему ото-
брания детей у тех родителей, которые уклоняются от вос-
питания и содержания детей. если установлено, что родите-
ли ведут аморальный образ жизни, оказывающий вредное 
воздействие на детей, являются хроническими алкоголика-
ми или наркоманами либо иным образом не выполняют ро-
дительских обязанностей, дети помещаются на государ-
ственное обеспечение. Такое решение принимается комисси-
ей по делам несовершеннолетних, которая, при вынесении 
решения об отобрании ребенка, выполняет функции органов 
опеки и попечительства. В трехдневный срок со дня посту-
пления ходатайства принимается решение о признании ре-
бенка нуждающимся в государственной защите, об отобра-
нии ребенка у родителей, установлении ему статуса детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещении ребенка 
на государственное обеспечение. 

отобрание ребенка осуществляется не позднее дня, сле-
дующего за днем вынесения решения об отобрании ребенка, 
комиссией, формируемой комиссией по делам несовершен-
нолетних. В состав комиссии включаются представители 
управления (отдела) образования, органа внутренних дел и 
при необходимости управления (комитета) здравоохранения 
местного исполнительного и распорядительного органа, а 
также иных организаций.

копия решения об отобрании ребенка вручается родите-
лям, у которых ребенок отобран, а также направляется не 
позднее дня, следующего за днем вынесения данного реше-
ния, в орган внутренних дел по месту жительства обязанно-
го лица.
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Таким образом, декретом предусматривается внесудеб-
ный порядок этой процедуры.

Руководитель исполкома (местной администрации) не 
позднее двух недель со дня вынесения комиссией по делам 
несовершеннолетних решения об отобрании утверждает 
план защиты прав и законных интересов ребенка, в котором 
определяется комплекс мероприятий по защите ребенка и 
восстановлению семьи. план защиты прав и законных инте-
ресов ребенка является обязательным для исполнения госу-
дарственными органами, иными организациями, их долж-
ностными лицами.

В соответствии с декретом комиссия по делам несовер-
шеннолетних в шестимесячный срок после вынесения реше-
ния об отобрании ребенка обязана принять соответствующее 
решение о возвращении ребенка родителям, если отпали 
причины, послужившие основанием для отобрания ребенка 
либо об обращении в суд с иском о лишении родителей ро-
дительских прав.

Соответствующий иск в суд предъявляется по месту жи-
тельства ребенка отделом образования или учреждением, в 
котором находится ребенок, не позднее четырнадцати рабо-
чих дней после вынесения комиссией по делам несовершен-
нолетних соответствующего решения. иск в суд о лишении 
родителей родительских прав могут предъявить также про-
курор, опекун, попечитель ребенка, комиссия по делам не-
совершеннолетних, иные организации, уполномоченные за-
конодательством осуществлять защиту прав и законных ин-
тересов детей.

декретом предусмотрены меры, направленные на расши-
рение возможностей взыскания расходов на содержание де-
тей, находящихся на государственном обеспечении. данные 
меры направлены на упрощение и ускорение процедуры 
предъявления взыскателями требований о возмещении рас-
ходов на содержание детей.

декретом определены категории лиц, обязанных возме-
щать расходы на содержание детей.
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Так, родители обязаны возмещать расходы по содержа-
нию детей в случае:

– отобрания у них детей по решению комиссии по делам 
несовершеннолетних;

– отобрания у них детей на основании решения суда без 
лишения родительских прав;

– лишения их родительских прав;
– нахождения их в розыске, лечебнотрудовых профи-

лакториях или в местах содержания под стражей;
– отбывания наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, 
ареста.

В декрете конкретизированы категории взыскателей рас-
ходов по содержанию детей, находящихся на государствен-
ном обеспечении. ими являются:

– управления (отделы� образования – в случаях, когда дети 
находятся на государственном обеспечении в детских домах 
семейного типа, опекунских семьях, приемных семьях;

– детские интернатные учреждения, детские деревни (го-
родки), специализированные учреждения для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабили-
тации;

– государственные учреждения, обеспечивающие получе-
ние профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования,– в случаях, когда дети находятся на 
государственном обеспечении в этих учреждениях.

Возмещение нерадивыми родителями расходов, затрачен-
ных государством на содержание детей, начинается со дня 
помещения ребенка на государственное обеспечение и пре-
кращается после их полного погашения, а также в случае 
смерти последнего родителя, являющегося обязанным лицом, 
объявления его умершим, признания безвестно отсутствую-
щим, недееспособным либо в связи с заболеванием, при кото-
ром он не может выполнять родительские обязанности. 

декрет обязывает родителей в десятидневный срок пред-
ставить в отдел образования документ, удостоверяющий 
личность, и копию медицинского заключения врачебно-
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консультационной комиссии о наличии либо отсутствии за-
болеваний, при которых родители не могут выполнять роди-
тельские обязанности. 

При этом работающие родители в трехдневный срок по-
сле помещения ребенка на государственное обеспечение 
должны добровольно подать заявление по месту работы о 
возмещении расходов и ежемесячно их компенсировать. для 
производства удержаний из заработной платы взыскатель 
ежемесячно направляет по месту работы обязанного лица 
информацию о сумме средств на содержание ребенка, номе-
ре текущего счета по учету бюджетных средств, а также 
своевременно информирует о последующих изменениях сум-
мы. если размер заработной платы не позволяет в течение 
шести месяцев в полном объеме выполнять данные обяза-
тельства, обязанное лицо подлежит трудоустройству на но-
вое место работы. В этом случае взыскатель обращается в 
суд с заявлением о взыскании с обязанного лица расходов 
по содержанию детей. 

как показывает практика, основная часть родителей не 
намерена в добровольном порядке возмещать расходы, за-
траченные государством на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении. Поэтому в Декрете преду-
смотрен ряд мер в отношении таких родителей, в том числе 
принудительного характера. 

С момента отобрания ребенка неработающие родители 
берутся на учет в органах внутренних дел для профилакти-
ческого наблюдения и подлежат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации. при необходимости 
родители обеспечиваются документами, удостоверяющими 
личность.

Взыскатели расходов по содержанию детей обязаны об-
ратиться в суд или к нотариусу с требованием о взыскании 
этих расходов в течение четырнадцати рабочих дней со дня 
помещения ребенка на государственное обеспечение. 

В соответствии с декретом взыскание возможно не толь-
ко в порядке искового производства, но и на основании ис-
полнительной надписи нотариуса либо в порядке приказного 
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производства в суде. При этом в Декрете определяется ис-
черпывающий максимально сокращенный перечень доку-
ментов, которые необходимо представить для решения во-
проса взыскания средств.

В случае, когда обязанное лицо не работает, возмещение 
расходов по содержанию детей осуществляется в порядке 
приказного производства. 

если место жительства обязанного лица не известно, воз-
мещение расходов осуществляется в порядке искового произ-
водства. Вопрос о розыске обязанного лица разрешается су-
дом по собственной инициативе при подготовке дела к судеб-
ному разбирательству или по ходатайству взыскателя расходов 
по содержанию детей. В порядке искового производства воз-
мещение расходов на содержание детей осуществляется так-
же при рассмотрении исков о лишении родительских прав, 
об отобрании ребенка без лишения родительских прав, либо 
когда отсутствуют документы, необходимые для совершения 
исполнительной подписи нотариуса.

Расходы по содержанию детей взыскиваются с обязан-
ных лиц солидарно.

одной из основных гарантий возмещения родителями 
расходов по содержанию детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении, является их трудовая занятость. как 
показывает практика, на сегодняшний день реальным спосо-
бом обеспечения возмещения расходов на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, может стать 
только принудительное привлечение этих родителей к тру-
ду. В этой связи, для неработающих лиц, обязанных возме-
щать расходы на содержание детей, декретом введен особый 
порядок их трудоустройства: оплачиваемые обязательные 
работы. Назначение этих работ производится судом. Соот-
ветствующее решение направляется в органы государствен-
ной службы занятости. явку указанных лиц в органы госу-
дарственной службы занятости обеспечивают органы внут-
ренних дел.

декретом определены жесткие сроки для явки родителей 
на работу по направлению органа государственной службы 
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занятости (не позднее дня, следующего за днем получения 
направления на работу), закреплен контроль за ежедневной 
явкой на работу со стороны нанимателей, органов внутрен-
них дел и органы по труду, занятости и социальной защиты. 

не допускается отказ нанимателей в приеме на работу 
обязанных лиц, а также отказ обязанных лиц от выполнения 
работы. Уклонение от трудоустройства, повлекшее за собой 
неисполнение или неполное исполнение обязательств по воз-
мещению расходов по содержанию детей влечет за собой ад-
министративный арест с обязательным привлечением к труду.

За уклонение от явки на работу более десяти рабочих 
дней в течение трех месяцев, либо сокрытие, занижение раз-
мера заработной платы и приравненных к ней доходов, не-
радивые родители привлекаются к уголовной ответственно-
сти. Такое наказание будет применяться и за иное виновное 
действие (бездействие), повлекшее за собой неисполнение 
или неполное исполнение ежемесячных обязательств по воз-
мещению расходов, затраченных государством на содержа-
ние детей. При этом условнодосрочному освобождению та-
кие лица не подлежат.

обязанные лица, систематически нарушающие трудовую 
дисциплину по причине употребления алкогольных напит-
ков, наркотических средств могут быть направлены в 
лечебно-трудовые профилактории.

декретом предусматривается возможность выселения в 
судебном порядке обязанных лиц из принадлежащих им 
жилых помещений, в том числе и на праве собственности, в 
целях последующей сдачи на возмездной основе другим ли-
цам этого жилья для временного проживания, а также опре-
деляется порядок сдачи этих жилых помещений.

декретом № 5 были закреплены функции республикан-
ских органов государственного управления по обеспечению 
контроля за выполнением декрета в соответствии с их ком-
петенцией. координация действий структурных подразделе-
ний соответствующих местных исполнительных и распоря-
дительных органов и иных организаций по реализации де-
крета, возложена на созданные координационные советы.
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персональная ответственность за реализацию декрета 
возложена на председателей областных, Минского городско-
го, городских и районных исполнительных комитетов, глав 
местной администрации. 

Основными функциями органов управления и учрежде-
ний образования по реализации Декрета Президента Рес
публики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по го
сударственной защите детей в неблагополучных семьях» 
являются:

выявление и учет детей, находящихся в социально опас- y
ном положении;
мониторинг их положения и оценка рисков для ребенка; y
подготовка ходатайств о признании детей, нуждающихся  y
в государственной защите;
внесение предложений в план защиты прав и законных  y
интересов ребёнка либо подготовка проекта этого плана по 
поручению комиссии по делам несовершеннолетних;
участие в комиссиях по отобранию у родителей детей,  y
признанных нуждающимися в государственной защите;
участие в реализации плана защиты прав и законных ин- y
тересов ребенка, обеспечение социальной, педагогической, 
психологической реабилитации ребенка;
участие в социальном патронате семей, находящихся в со- y
циально опасном положении, оценка изменений, проис-
ходящих в семье, привлечение родителей к реализации 
плана защиты прав и законных интересов ребенка;
взыскание с родителей расходов на содержание детей, на- y
ходящихся на государственном обеспечении;
контроль за поступлением средств, взысканных с родите- y
лей;
информирование судебных исполнителей по месту жи- y
тельства родителей о задолженностях по возмещению рас-
ходов;
обращение в суды с ходатайством об уменьшении размера  y
подлежащих взысканию расходов при наличии у обязан-
ного лица на содержании и воспитании несовершеннолет-
них детей либо освобождении обязанного лица от уплаты 
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задолженности по возмещению расходов, если ему возвра-
щены дети и взыскание данной задолженности создаст тя-
желое материальное положение для этих детей или дру-
гих детей, находящихся на его содержании и воспита-
нии;
обращение в суды с исками о лишении родителей роди- y
тельских прав;
подготовка решений комиссий по делам несовершеннолет- y
них о возврате детей родителям;
осуществление социального патроната семей в случае воз- y
врата им детей.
Существенная роль в обеспечении реализации декрета 

принадлежит социально-педагогической и психологической 
службе учреждения образования. именно она организует в 
учреждении образования работу по выявлению детей, нуж-
дающихся в помощи и защите государства. Социально-
педагогические центры являются основным звеном в обеспе-
чении защиты детей в неблагополучных семьях.
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Система устройства на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включает жизне-
устройство детей: 

в семьи усыновителей; y
в опекунские семьи; y
в приемные семьи; y
в детские дома семейного типа; y
на патронатное воспитание; y
в детские деревни (городки); y
в «SOS»–Детские деревни; y
в общеобразовательные школы-интернаты. y
В соответствии c Указом президента республики бела-

русь от 12.08.1998 г. № 392 «о материальной поддержке 
семей, усыновивших (удочеривших) детей» [изменения и до-
полнения: Указ президента Республики Беларусь от 26 июня 
2001 г. N 356 (национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2001 г., N 62, 1/2795)], со статьей 120 ко-
декса о браке и семье Республики Беларусь усыновление 
является приоритетной формой устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Усыновление – это основанный на судебном решении 
юридический акт, в силу которого между усыновителем и 
усыновленным возникают такие же права и обязанности, 
как между родителями и детьми.

именно усыновление дает ребенку, оставшемуся без по-
печения родителей, наибольшую защищенность и преимуще-
ство постоянной семьи. Усыновление – единственная форма 
жизнеустройства ребенка, при которой усыновленный ребе-
нок становится полноправным членом семьи усыновителей, 

Глава 4 
СиСтема УСтройСтва на воСпитание  

детей-Сирот и детей, оСтавшихСя  
без попечения родителей
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обладает правом наследования, получает любовь и поддерж-
ку усыновителей и членов их семей после достижения им 
совершеннолетия.

Усыновление допускается в отношении несовершенно-
летних детей и только в их интересах с учетом возможно-
стей обеспечить детям полноценное физическое, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие.

Усыновлению подлежат дети, единственный (один) или 
оба родителя которых:

умерли; y
лишены родительских прав; y
дали согласие на усыновление ребенка; y
признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно  y
отсутствующими или умершими;
неизвестны. y
Усыновление братьев и сестер разными лицами, как пра-

вило, не допускается, за исключением случаев, когда усы-
новление отвечает интересам детей. Разъединение братьев и 
сестер при усыновлении возможно в случае, когда усынови-
тели не настаивают на сохранении тайны усыновления и 
обязуются не препятствовать общению усыновляемого ре-
бенка с братьями и сестрами. В случае разъединения бра-
тьев и сестер при усыновлении суд возлагает на усыновите-
ля обязанность сообщать ребенку об имеющихся у него бра-
тьях и сестрах и их местонахождении.

Усыновление допускается в отношении всех детей незави-
симо от состояния здоровья. Усыновителю должна быть пре-
доставлена вся информация о состоянии здоровья усыновляе-
мого ребенка, а также имеющаяся информация о близких род-
ственниках усыновляемого ребенка и состоянии их здоровья.

Усыновление производится районным (городским) судом 
по заявлению лиц, желающих усыновить ребенка. для усы-
новления ребенка необходимо заключение органа опеки и 
попечительства об обоснованности усыновления и о его соот-
ветствии интересам усыновляемого ребенка с указанием све-
дений о факте личного общения усыновителей (усыновите-
ля) с усыновляемым ребенком.
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Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обо-
его пола, а также несовершеннолетние лица, приобретшие в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь пол-
ную дееспособность, за исключением:

лиц, признанных судом недееспособными или ограничен- y
но дееспособными;
супругов, один из которых признан судом недееспособным  y
или ограниченно дееспособным;
лиц, лишенных судом родительских прав или ограничен- y
ных судом в родительских правах;
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за  y
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязан-
ностей;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом  y
по их вине;
лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода,  y
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум, установленный на территории Республики Бела-
русь;
лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также  y
жилого помещения, отвечающего установленным сани-
тарным и техническим требованиям;
лиц, имеющих на момент усыновления судимость за умыш- y
ленное преступление;
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осущест- y
влять родительские права и обязанности.
Управление (отдел) образования по месту жительства 

кандидатов в усыновители в течение одного месяца со дня 
обращения кандидатов в усыновители проводят обследова-
ние условий их жизни, изучают личностные особенности 
кандидатов в усыновители, уклад жизни и традиции семьи, 
межличностные взаимоотношения в семье, оценивают го-
товность всех членов семьи удовлетворить жизненные по-
требности детей, проводят либо организуют психологиче-
ское обследование кандидатов в усыновители.

За усыновленным ребенком сохраняются его собственное 
имя, отчество и фамилия. по просьбе усыновителя усынов-
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ленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а 
также указанное им собственное имя. для обеспечения тай-
ны усыновления и в интересах ребенка по просьбе усынови-
телей могут быть изменены дата рождения усыновленного 
ребенка, но не более чем на один год, а также место его рож-
дения в пределах Республики Беларусь. для усыновления 
ребенка, достигшего десяти лет, необходимо его согласие. 
Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 
ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. 

Усыновленные дети по отношению к усыновителям и их 
родственникам приравниваются в личных неимуществен-
ных и имущественных правах и обязанностях к родственни-
кам по происхождению.

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. Усы-
новленный ребенок по достижении совершеннолетия вправе 
получить от органов, осуществляющих функции опеки и по-
печительства, а также от суда сведения, касающиеся его 
усыновления.

контроль за условиями жизни и воспитания усыновлен-
ных детей в семьях усыновителей осуществляется управле-
ниями (отделами) образования по месту жительства усынов-
ленного ребенка. обследование условий жизни и воспитания 
ребенка проводится соответствующим управлением (отде-
лом) образования в течение трех лет после усыновления не 
реже одного раза в год.

Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, 
если усыновители уклоняются от выполнения возложенных 
на них обязанностей родителей, злоупотребляют родитель-
скими правами, жестоко обращаются с усыновленным ре-
бенком, являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией. отмена усыновления ребенка произво-
дится районным (городским) судом, вынесшими решение об 
усыновлении ребенка. 

по-прежнему самой распространенной формой устрой-
ства детей в семью остается опека. данная форма устройства 
утверждена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 мая 2006 г. № 637 «об утверждении поло-
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жения о порядке организации работы по установлению опе-
ки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей» [изменения и дополне-
ния: постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 января 2007 г. № 122 (национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 40, 5/24639) 
<C20700122>].

 на нормативно-правовом уровне опека считается благо-
получной формой устройства детей: дети остаются с близки-
ми людьми (около 90 % опекунов – близкие родственники�, 
в привычной обстановке, не поменяют школу.

опека (попечительство) устанавливается для воспитания, 
защиты личных и имущественных прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. опека (попечительство) устанавливается по решению 
органа опеки и попечительства по месту жительства ребенка 
или по месту жительства кандидата в опекуны (попечите-
ли�, если это отвечает интересам подопечного.

кандидаты в опекуны (попечители) обращаются с пись-
менным заявлением о назначении их опекунами (попечите-
лями) в органы опеки и попечительства через управление 
(отдел) образования. Управление (отдел) образования в тече-
ние двух недель со дня обращения кандидатов в опекуны 
(попечители) проводит обследование условий жизни канди-
датов в опекуны (попечители). при выборе опекуна или по-
печителя должны быть приняты во внимание его личные 
качества, способность к выполнению обязанностей опекуна 
или попечителя, отношения, существующие между ним и 
членами его семьи. при рассмотрении заявления управле-
ние (отдел) образования учитывает опыт воспитания ими 
родных и усыновленных детей.

В месячный срок со дня подачи заявления со всеми не-
обходимыми документами орган опеки и попечительства 
принимает решение, которым удовлетворяет или отклоняет 
просьбу кандидата в опекуны (попечители), и сообщает дан-
ное решение кандидату в опекуны (попечители).
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при подборе ребенка из детских интернатных учрежде-
ний, специализированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, 
организаций здравоохранения, государственных учреждений, 
обеспечивающих получение профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, администра-
ция этих учреждений знакомит кандидата в опекуны (по-
печители) с личным делом ребенка и медицинским заключе-
нием о состоянии его здоровья. Руководитель учреждения 
несет ответственность в установленном законодательством 
порядке за достоверность предоставляемых сведений о ре-
бенке.

подопечный имеет право на общение с родителями, дру-
гими родственниками, за исключением случаев, когда такое 
общение не отвечает его интересам. общение подопечных с 
родителями, лишенными родительских прав, осуществляет-
ся на основании разрешения органа опеки и попечительства, 
согласованного с опекунами (попечителями), в котором ука-
зываются время, место и продолжительность общения.

контроль за условиями жизни и воспитания подопечных 
в семьях опекунов (попечителей) осуществляется управле-
ниями (отделами) образования по их месту жительства. конт-
рольные обследования условий жизни и воспитания подо-
печных проводятся в течение всего срока опеки (попечи-
тельства) не реже двух раз в год.

опекуны (попечители) не имеют права препятствовать 
усыновлению подопечных другими лицами.

опека (попечительство) над подопечными прекращается 
при достижении подопечным возраста 18 лет; при вступле-
нии подопечного в брак, если ему в установленном порядке 
снижен брачный возраст; при объявлении подопечного пол-
ностью дееспособным (эмансипация�.

приемная семья является одной из форм устройства на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. данная форма утверждена постановлением Со-
вета министров республики беларусь от 28 октября 1999 г. 
№ 1678 «об утверждении положения о приемной семье» 
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[изменения и дополнения: постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 августа 2002 г. № 1049 (нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 89, 5/10901) <C20201049>; постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2005 г. 
№ 307 (национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2005 г., № 52, 5/15754) <C20500307>; постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 
2006 г. № 103 (национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь, 2006 г., № 20, 5/17175) <C20600103>].

 граждане желающие взять на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, именуются 
приемными родителями, ребенок, передаваемый на воспита-
ние приемным родителям, именуется приемным ребенком, 
а такая семья – приемной семьей.

приемные родители обязаны воспитывать ребенка, забо-
титься о его здоровье, нравственном и физическом разви-
тии, создавать необходимые условия для получения им об-
разования, готовить его к самостоятельной жизни. 

на воспитание в приемную семью передаются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том 
числе находящиеся в детских интернатных учреждениях, 
государственных специализированных учреждениях для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации, государственных учреждениях, обеспечива-
ющих получение профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования.

общее число детей в приемной семье, включая родных 
и усыновленных, как правило, не должно превышать 4-х че-
ловек.

на основании заявления и акта обследования условий 
жизни лица, желающего взять ребенка на воспитание в при-
емную семью, орган опеки и попечительства в месячный 
срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми до-
кументами готовит заключение о возможности заявителей 
стать приемными родителями. при подборе лиц, желающих 
взять детей на воспитание в приемную семью, орган опеки и 
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попечительства учитывает опыт воспитания ими родных и 
усыновленных детей и отражает в заключении информацию 
об уровне воспитанности и социализации родных и усынов-
ленных детей. Заключение о возможности быть приемными 
родителями является основанием для подбора ребенка с це-
лью передачи его в приемную семью. В первую очередь дети 
передаются на воспитание в полные семьи, имеющие посто-
янный источник доходов.

орган опеки и попечительства предоставляет приемным 
родителям информацию о детях, которые могут быть пере-
даны на воспитание в приемную семью, и выдает направле-
ние для посещений этих детей по месту их проживания и 
установления контакта с ними.

передача ребенка в приемную семью осуществляется с 
учетом его мнения. передача в приемную семью ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, осуществляется только с его 
письменного согласия. Разъединение братьев и сестер, как 
правило, не допускается, за исключением случаев, когда это 
отвечает их интересам.

приемная семья образуется на основании договора о пе-
редаче ребенка на воспитание в семью и трудового договора. 
договор о передаче ребенка на воспитание в семью заключа-
ется между органом опеки и попечительства и приемным 
родителем, а трудовой договор – между управлением (отде-
лом) образования местного исполнительного и распоряди-
тельного органа и приемным родителем. договор о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью должен предусма-
тривать срок, на который ребенок помещается в приемную 
семью с учетом срока, необходимого для адаптации ребенка 
в приемной семье, условия содержания, воспитания и обра-
зования ребенка, права и обязанности приемных родителей, 
обязанности по отношению к приемной семье органа опеки 
и попечительства, а также основания и последствия прекра-
щения такого договора. Возможно заключение договора на 
срок от одного месяца до достижения ребенком возраста 
18 лет или до поступления ребенка до достижения совер-
шеннолетия в учреждение, обеспечивающее получение про-
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фессионально-технического, среднего специального или 
высшего образования.

Трудовой договор с приемным родителем заключается на 
срок, предусмотренный в договоре о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью. не допускается заключение 
трудового договора с лицами, обязанности которых по вос-
питанию ребенка вытекают из факта близкого родства с ре-
бенком (с братьями, сестрами, дедом, бабкой).

передача детей в приемную семью не влечет за собой воз-
никновения между приемными родителями и приемными 
детьми алиментных и наследственных правоотношений.

Управления (отделы) образования либо организации, 
уполномоченные органом опеки и попечительства, в соот-
ветствии с планом защиты прав и законных интересов каж-
дого приемного ребенка, оказывают социальную, педагоги-
ческую, психологическую помощь приемным семьям.

органы опеки и попечительства осуществляют контроль 
за условиями содержания, воспитания и образования при-
емных детей, определяют периодичность и формы контроля, 
анализируют деятельность приемных родителей, а также 
выполнение планов защиты прав и законных интересов при-
емных детей и принимают решение об их корректировке.

контроль за условиями содержания, воспитания и обра-
зования детей в приемных семьях осуществляется:

в первые три месяца воспитания каждого приемного ре- y
бенка – не реже одного раза в неделю;
после первых трех месяцев воспитания и до одного года –  y
не реже одного раза в месяц;
во второй и последующие годы воспитания ребенка – не  y
реже одного раза в квартал.
приемные родители не имеют права препятствовать усы-

новлению приемных детей другими лицами. 
приемные родители должны повышать свою квалифика-

цию в порядке, установленном для педагогических работни-
ков системы образования.

приемным родителям предоставляется трудовой отпуск 
согласно графику трудовых отпусков, составляемому управ-
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лением (отделом) образования. на период трудового отпуска 
органы опеки и попечительства организуют летний отдых 
приемных детей.

Время работы в качестве приемных родителей засчиты-
вается в общий трудовой стаж в соответствии с действую-
щим законодательством.

детский дом семейного типа. данная форма устройства 
осиротевших детей утверждена постановлением Совета ми-
нистров республики беларусь от 28 февраля 2006 г. № 289 
«об утверждении положения о детском доме семейного 
типа» [изменения и дополнения: постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 
(национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., № 40, 5/24639) <C20700122>].

детский дом семейного типа – семья, принявшая на вос-
питание от пяти до десяти детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках которой супруги или от-
дельные граждане выполняют обязанности по воспитанию 
детей на основании договора об условиях воспитания и со-
держания детей и трудового договора.

Родители-воспитатели являются педагогическими работ-
никами. на детский дом семейного типа устанавливается 
1,5 штатной единицы родителей-воспитателей. Родителями-
воспитателями могут быть лица обоего пола в возрасте от 
25 лет. В первую очередь дети передаются на воспитание в 
полные семьи. при отборе родителей-воспитателей преимуще-
ственным правом пользуются лица, имеющие педагогическое, 
психологическое или медицинское образование, положитель-
ный опыт воспитания детей в качестве родителей, усыновите-
лей, приемных родителей, опекунов (попечителей).

договор об условиях воспитания и содержания детей за-
ключается между органом опеки и попечительства и каж-
дым из родителей-воспитателей. Трудовой договор заключа-
ется между управлением (отделом) образования и каждым 
из родителей-воспитателей детского дома семейного типа на 
срок действия договора об условиях воспитания и содержа-
ния детей.
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для создания детского дома семейного типа обеспечен-
ность общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи и воспитанника должна составлять не менее 15 ква-
дратных метров. органы опеки и попечительства в течение 
месяца со дня подачи заявления кандидатами в родители-
воспитатели при необходимости рассматривают вопрос о 
возможности обеспечения детского дома семейного типа жи-
лым помещением.

при наличии необходимых жилищных и материальных 
условий для создания детского дома семейного типа управ-
ление (отдел) образования объявляет конкурс на должности 
родителей-воспитателей. кандидаты в родители-воспитатели, 
успешно прошедшие конкурс, получают в управлении (от-
деле) образования по месту создания детского дома семейно-
го типа направление на знакомство с детьми.

Управления (отделы) образования организуют обучение 
кандидатов в родители-воспитатели по программам, реко-
мендованным Министерством образования. кандидаты в 
родители-воспитатели, прошедшие обучение и получившие 
заключение, подлежат учету в управлении (отделе) образо-
вания по месту жительства.

детский дом семейного типа комплектуется воспитанни-
ками в течение одного года со дня принятия решения о его 
создании. В целях подбора воспитанников детского дома се-
мейного типа родители-воспитатели по письменному разре-
шению управления (отдела) образования по месту житель-
ства могут приглашать воспитанников детских интернатных 
учреждений на выходные, праздничные, каникулярные дни 
и знакомиться с их личными делами.

при формировании детского дома семейного типа орган 
опеки и попечительства обеспечивает его необходимым обо-
рудованием, мебелью и мягким инвентарем. на хозяйствен-
ное обслуживание зданий, оплату за водоснабжение, кана-
лизацию, вывоз и обезвреживание технических бытовых от-
ходов и иные расходы, связанные с эксплуатацией зданий, 
выделяются дополнительные средства.
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патронатное воспитание детей – воспитанников детских 
интернатных учреждений – форма устройства детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью патро-
натного воспитателя при распределении обязанностей по за-
щите прав и законных интересов ребенка между патронат-
ным воспитателем, органом опеки и попечительства и учреж-
дением, передающим ребенка на патронатное воспитание.

опека, попечительство над несовершеннолетними, пере-
данными на патронатное воспитание, сохраняются до дости-
жения ими совершеннолетия за руководителями детских 
интернатных учреждений, в которых находились дети на 
момент передачи их на патронатное воспитание.

патронатный воспитатель отвечает за жизнь, здоровье, 
воспитание и образование ребенка в период проживания ре-
бенка в его семье.

Ребенок помещается в семью патронатного воспитателя 
на основании трудового договора, заключаемого патронат-
ным воспитателем с учреждением, воспитанником которого 
является ребенок.

детский дом, детская деревня (городок) – социально
педагогическое учреждение образования, обеспечивающее 
воспитание, развитие и содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 
18 лет. Могут быть государственными и частными. Усло-
вия содержания детей в детских домах, детских деревнях 
(городках) максимально приближены к условиям семьи. 
обеспечивают социальную защиту, медицинскую, психолого-
педагогическую реабилитацию, социальную адаптацию вос-
питанников, защиту их прав и законных интересов, укре-
пление их здоровья. Способствуют формированию у вос-
питанников готовности к самостоятельной жизни и 
профес сиональной деятельности. Ведут профилактическую 
работу по предупреждению асоциального поведения и пра-
вонарушений воспитанников. Содействуют их устройству 
на воспитание в семьи. оказывают социальную, психолого-
педагогическую помощь выпускникам, испытывающим 
трудности в социализации. Детский дом состоит из разно-
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возрастных групп, наполняемостью по 10–12 чел. Числен-
ность воспитанников в детском доме может составлять от 
20 до 75  детей.  В  структуру  детского  дома  могут  вхо-
дить отделение постинтернатной адаптации, социально-
психологическая служба, библиотека, прачечная, столовая. 
детский дом может иметь подсобное хозяйство, мастерские 
и др. подразделения. на должность воспитателей детского 
дома назначаются лица, имеющие педагогическое образова-
ние. Детская деревня (городок) создается на основе двух и 
более воспитательных групп, в рамках которых супруги или 
отдельные граждане (родители-воспитатели) выполняют 
обязанности по воспитанию детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на основании устава детской 
деревни (городка), договора об условиях воспитания и со-
держания детей и трудового договора. Численность воспи-
танников в детской деревне (городке) может составлять от 
20 до 120 детей. Наполняемость воспитательных групп – 
5–10 воспитанников с учетом родных и усыновленных детей 
родителей-воспитателей. В детскую деревню совместно со 
старшими братьями и сестрами при наличии необходимых 
условий могут приниматься дети в возрасте 2 лет. В детский 
городок принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, в возрасте от 1 до 12 лет. группы в дет-
ских деревнях размещены в отдельных домах, в детских го-
родках – в квартирных условиях. В структуру детской дерев-
ни (городка) могут входить хозяйственная служба и прачечная. 
на должность родителей-воспитателей детской деревни (го-
родка) назначаются лица, прошедшие конкурсный отбор.

SOS – Детская деревня – частное социально-педагоги чес-
кое учреждение, является организационной структурой об-
щественной организации «Белорусский фонд SOS – Детская 
деревня», включающей в себя дома-коттеджи для семей, ад-
министративное здание, дома для проживания обслуживаю-
щего персонала. Участниками воспитательного процесса в 
SOS – Детской деревне являются директор, мамывоспита
тель ницы, помощницы мам-воспитательниц, которые про-
ходят педагогическую подготовку. 
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общеобразовательная школа-интернат. данная форма 
устройства утверждена приказом министерства образова-
ния республики беларусь от 28.06.1993 г. общеобразова-
тельная школаинтернат – это учебновоспитательное учреж-
дение, в котором созданы благоприятные условия для про-
живания, обучения и гармоничного развития детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

целью образования и воспитания детей в школе-интернате 
является становление и развитие образованной, моральной, 
физически здоровой личности с лучшими качествами чело-
века и гражданина, их всестороннее развитие, развитие 
творческих способностей детей, подготовка наиболее талант-
ливых из них для продолжения образования, формирование 
у детей готовности к самостоятельной жизни и профессио-
нальной деятельности.

Школаинтернат может функционировать в составе 1– 
9 классов (базовая школа�, 1–11 классов (средняя школа�. 
Наполняемость в классах и воспитательных группах – 
20 детей.

В составе школы-интерната может быть дошкольное от-
деление (группа) для детей, начиная с трехлетнего возраста. 
Наполняемость в дошкольной группе – 12 человек.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, содержатся в школах-интернатах на полном государ-
ственном обеспечении.
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признание пагубности взросления детей без родителей и 
научного осмысления этого явления относится к началу 
XX в. первая, а затем и Вторая мировые войны, мощные 
экономические кризисы и социальные потрясения привели 
к появлению множества покинутых детей, детей без родите-
лей, эвакуированных, перемещенных, оказавшихся в кон-
центрационных лагерях. Такие дети заполнили больницы, 
детские дома, дома ребенка. Среди них было множество сов-
сем маленьких, даже младенцев.

однако, несмотря на значительный прогресс в деле при-
зрения детей-сирот, который наблюдался на протяжении 
XX в., те, кто имел к этому отношение, видели то же, что и 
столетия назад. Дети, оставшиеся без родителей постоянно – 
в детских учреждениях и даже временно – в больницах, са-
наториях – отстают в развитии, имеют серьезные эмбрио-
нальные нарушения, чаще болеют и очень часто умирают. 
иными словами, постоянно подтверждалось известное из-
речение испанского епископа, относящееся к 1860 году: 
«В приюте ребенок становится грустным и многие от грусти 
умирают» [28, с. 9].

Вначале думали, что причины этого – бедность, плохая 
пища, плохие условия. Когда с этим так или иначе справи-
лись, были созданы хорошие, чистые приюты и больницы, 
где соблюдались все гигиенические правила и был обеспечен 
должный медицинский уход, состояние детей принципиаль-
но не изменилось к лучшему, а в некоторых случаях даже 
ухудшилось.

Следующая версия плачевного состояния ребенка в боль-
нице и приюте – обедненная среда: однообразная, казенная 
обстановка, малое количество игрушек, недостаток впечат-

Глава 5 
Факторы и оСобенноСти развития  

воСпитанников интернатных Учреждений
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лений. однако и решение проблемы стимульной, информа-
ционной среды также не привело к успеху.

Решающий прорыв был сделан в середине XX в. психо-XX в. психо- в. психо-
логами д. Боулби и Р. Шпицем, доказавшим первостепен-
ную значимость для развития ребенка материнской заботы.

к середине XX в. стало научно доказанным и общепри-XX в. стало научно доказанным и общепри- в. стало научно доказанным и общепри-
знанным, что важнейшим условием развития маленького 
ребенка является наличие тесных и стойких эмоциональ-
ных связей с матерью (или другими взрослыми, замещаю-
щими мать). отсутствие таких связей получило название 
«материнская депривация».

В наиболее концентрированной форме последствия мате-
ринской депривации проявляются у детей, растущих в дет-
ских учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Ситуация с развитием таких детей 
носит зачастую проблематичный характер.

действительно, в республике известен опыт лучших дет-
ских домов и интернатов, где детям хорошо, выпускники ко-
торых сравнительно успешно вступают во взрослую жизнь – 
учатся в высших учебных заведениях, работают, имеют се-
мью, всю жизнь вспоминая интернат как свой родной дом.

но вместе с тем никуда не уйти от фактов иного рода, 
связанных с отсутствием у детей родителей, родного дома. 
Уже ни для кого не секрет, что большинство воспитанников 
интернатных учреждений это сироты при живых родителях, 
так называемые – социальные сироты.

изучение особенностей формирования личности подрост-
ка в интернатных учреждениях г. Минска показало, что су-
ществует ряд факторов, которые оказывают влияние на 
формирование подростков. Рассмотрим основные из них.

Фактор социальной изоляции. детские дома и школы-
интернаты находятся в некоторой изолированности и от-
страненности от реальной жизни. организация жизни детей 
в данных учреждениях не полностью соответствует той мо-
дели, по которой живут другие дети: она не дает опыта жиз-
ни в семье, чувства родства и родного дома, опыта организа-
ции самостоятельной жизни и др.
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В интернатных учреждениях проявляется ограничен-
ность взаимодействия воспитанников с социальной средой, 
определенная закрытость интернатных учреждений. В си-
стеме взаимодействия ребенка с социальной средой наблю-
дается «разрыв». Изза этого возникают трудности в усвое-
нии социального опыта, что отражается в общении, деятель-
ности, формировании самосознания детей.

Фактор материнской депривации. Депривация – неудо-
влетворение потребностей, которое происходит в результате 
отделения человека от необходимых источников их удовлет-
ворения – отделения, имеющего пагубные последствия 
[28, с. 16].

английский психолог дж. Боулби отмечает, что мате-
ринская депривация возникает из-за недополучения мате-
ринской любви и является причиной неврозов в будущем.

после отделения ребенка от матери поведение младенца 
или маленького ребенка проходит ряд типичных стадий:

протест – заключается в энергичных попытках вновь об- y
рести мать или человека, осуществляющего уход;
отчаяние – характеризуется горем и рыданием; y
отчуждение y  – состоит в формировании различного рода 
защит с целью компенсировать утрату.
Фактор организации жизнедеятельности. образ жизни 

воспитанников интернатных учреждений характеризуется 
следующими особенностями:

количество детей в интернатном учреждении превышает  y
тот уровень, при котором возможно создание условий, 
приближенных к семейным;
группы как правило одновозрастные, количество детей не  y
позволяет взрослым уделять должное внимание каждому 
ребенку;
жесткая регламентация деятельности детей и взрослых,  y
акцент на дисциплинарные моменты, бедность событий в 
их совместной жизни не предоставляют содержательных 
поводов для общения сверстников;
преобладает коллективная жизнь детей в ущерб личной.  y
В области личной жизни ребенок лишен необходимого: 
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близких взрослых, своего «индивидуального места», вы-
бора занятий и игр и др. Это подтверждают исследования: 
69 % испытуемых подростков хотели бы чаще оставаться 
наедине с самим собой;
смена воспитателей, перевод детей из группы в группу не  y
позволяет устанавливать адекватные отношения ребенка 
со взрослым; 
отмечается неполноценность общения. y
Сфера жизнедеятельности воспитанников интернатных 

учреждений характеризуется: неполноценностью общения 
со взрослыми и сверстниками; отсутствием общения с роди-
телями, родными людьми, редкое общение в социуме. Это 
не позволяет в должной мере формировать коммуникатив-
ные умения и навыки. 

деятельность воспитанников характеризуется: отсутстви ем 
самостоятельности; неумением планировать и регулировать 
свою деятельность; трудностью адаптации к новым услови-
ям жизни. 

Развитие самосознания воспитанников имеет свои осо-
бенности: зачастую нарушены механизмы становления соб-
ственной идентичности; наблюдается неумение адекватно 
оценивать себя; воспитанники ориентированны на пробле-
мы актуальной жизнедеятельности и самого ближайшего 
будущего.

У ребенка в интернатном учреждении не всегда имеется 
возможность побыть наедине с самим собой. Это не позволя-
ет в должной мере формировать умение самоанализа, реф-
лексии. 

Воспитанников учреждений интернатного типа характе-
ризует отсутствие чувства уверенности в себе. Это чувство, 
возникнув на ранних стадиях возрастного развития, впо-
следствии может стать устойчивой характеристикой лично-
сти воспитанников интернатных учреждений. для них за-
частую характерно чувство одиночества и тревоги.

как показали результаты исследования у 10 % испытуе-
мых наблюдался высокий уровень субъективного ощущения 
одиночества, у 45 % испытуемых наблюдался средний уро-
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вень, и, соответственно у 45 % опрошенных наблюдался 
низкий уровень субъективного ощущения одиночества.

Результаты по уровням тревожности воспитанников рас-
пределились таким образом: высокий уровень тревожности 
наблюдался у 45 % испытуемых; средний уровень тревож-
ности с тенденцией к низкому – у 25 %; и соответственно у 
30 % испытуемых наблюдался средний уровень тревожно-
сти с тенденций к низкому.

Нарушения в эмоциональноволевой сфере воспитанни-
ков интернатных учреждений характеризуются затруднени-
ями в социальных взаимодействиях, неуверенностью в себе, 
снижением самоорганизованности, недостаточном развитии 
самостоятельности, неадекватной самооценке. Большой про-
цент воспитанников проявляет неуверенность в себе. 

представляют интерес результаты, полученные в ходе 
исследования: 

73 % испытуемых имеют близких людей, которым они  y
могут довериться;
43 % испытуемых беспокоятся о своем будущем, имеют  y
конкретные цели;
60 % испытуемых считают себя самостоятельными;  y
75 % испытуемых считают, что окружающие часто не по- y
нимают их;
55 % испытуемых быстро ориентируются при принятии  y
собственных решений;
74 % испытуемых считают себя менее успешными, чем  y
остальные;
70 % испытуемых считают, что без труда человеку трудно  y
добиться чего-либо в жизни;
69 % хотели бы чаще оставаться наедине с самим собой. y
Результаты подчеркивают, что для большинства воспи-

танников характерна нехватка «личного» пространства. Это 
может быть связано с постоянной регламентацией жизни, с 
тем, что дети практически никогда не остаются одни. данная 
регламентация поведения зачастую ослабляет у воспитанни-
ков необходимость в самостоятельной организации своей 
жизни, распределении времени, и, как результат, приводит 
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к недостаточному развитию эмоциональноволевых качеств 
воспитанников и затрудняет их постинтернатную адапта-
цию.

В процессе исследования было выявлено, что большое 
число подростков считают, что окружающие не понимают 
их. немаловажным является и тот факт, что многие воспи-
танники считают себя менее успешными, чем остальные 
люди, и хотели бы поменяться местами с другими людьми. 
Это свидетельствует о том, что воспитанники не удовлет-
ворены своим настоящим положением, и хотели бы изме-
нить его.

В ходе исследования были выявлены ценностные ориен-
тации подростков по моделированию своего будущего. под-
ростки, моделируя свою будущую жизнь, выделили ценно-
сти по степени значимости:

первое – СеМья,
второе – ЗдоРоВье,
третье – дРУЖБа,
четвертое – пРоФеССиональная деяТельноСТь,
пятое – УЧеБная деяТельноСТь,
шестое – лЮБоВь,
седьмое – МаТеРиальное БлагоСоСТояние,
восьмое – дУШеВное РаВноВеСие.
как видно, главенствующей ценностью в будущей жизни 

воспитанники интернатных учреждений выделяют семью. 
 на второе место подростки поставили такую ценность 

как здоровье. Это говорит о том, что воспитанники интер-
натных учреждений осознают важность здоровья, и понима-
ют необходимость ведения здорового образа жизни. данное 
свидетельствует о хорошем уровне просветительской и про-
филактической работы в интернатных учреждениях.

на третье место воспитанники выделяют дружбу. Это 
свидетельствует о том, что у подростков хорошо развиты 
ком муникативные навыки, они ценят товарищеские отноше-
ния и стремятся поддерживать их.

 Четвертое место в моделировании будущего занимает 
профессиональная деятельность. Воспитанники выделяют 
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трудовую деятельность, без которой не представляют счаст-
ливого будущего. 

Заметим, что учебная деятельность не носит доминирую-
щего характера в жизнедеятельности воспитанников. 

Таким образом, изучение результатов исследований, про-
веденных педагогами и психологами во многих странах мира, 
проведенные нами исследования в интернатных учреждени-
ях г. Минска, свидетельствуют о том, что вне семьи развитие 
ребенка идет по особому пути. У детей формируются специ-
фические черты характера, поведения, личности, про кото-
рые часто нельзя сказать, хуже они или лучше, чем у обыч-
ного ребенка, – они просто другие. И более того, есть все 
основания полагать, что именно психологический фактор яв-
ляется причиной не только психологических, но и соматиче-
ских отклонений таких детей.
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если ребенка критикуют, 
    он учится осуждать.
если ребенок живет с чувством безопасности, 
    он учится доверять себе.
если ребенок живет с враждебностью, 
    он учится драться.
если ребенка принимают, 
    он учится любить.
если ребенок живет в страхе, 
    он становится тревожным.
если ребенка признают, 
    он учится ставить перед собой цели.
если ребенка жалеют, 
    он учится жалеть.
если ребенка одобряют, 
    он учится любить себя.
если ребенок живет с ревностью, 
    он учится испытывать вину.
если ребенок живет с дружелюбием, 
    он узнает, что мир – 
Хорошее место для жизни.

Х. Дж. Джинотт

Социальный педагог в своей деятельности должен созда- y
вать благоприятные условия для развития, воспитания, 
формирования личности воспитанников, максимально 
приближенные к семейным условиям жизни.
Социально-педагогическая деятельность должна быть на- y
правлена на формирование положительного отношения 
ребенка к себе, уважение и принятие ребенком себя, по-

Глава 6 
рекомендации СоциальномУ педагогУ  

интернатного Учреждения
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нимание своей индивидуальности. первоочередность зада-
чи вытекает из утверждения психологов, что для воспи-
танников интернатных учреждений характерна негатив-
ная самооценка. Воспитанник должен знать особенности 
своего характера как положительные, так и отрицатель-
ные качества, уровень развития своих способностей, виды 
деятельности, в которых он может добиться наибольших 
успехов. 
педагог должен научить воспитанников проводить са-

моанализ и рефлексию собственных поступков, поведения. 
У подростков необходимо формировать умения и навыки: 
самопознания, самоанализа, самоуважения, самоутвержде-
ния.

Социальный педагог должен организовывать и поощрять  y
деятельность по самореализации воспитанников. любая 
деятельность, помогающая раскрытию возможностей, спо-
собностей, интересов детей, воспринимается ими с благо-
дарностью. педагог должен организовывать такую деятель-
ность, где воспитанник является активным участником. 
Социальный педагог должен помнить, что создание ситуа- y
ции успеха для воспитанников интернатных учреждений 
носит исключительно важный характер. они вселяют в 
ребенка веру в свои силы и возможности. необходимо соз-
давать ситуации успеха, в которых воспитанники чувство-
вали бы свою значимость, проявляли самостоятельность, 
добивались успеха. При этом необходимо отказаться от 
негативной оценки личности ребенка, его неуспешных 
действий.
Социальный педагог должен тонко чувствовать душевное  y
состояние ребенка, помогать ему справляться с трудностя-
ми, возникающими в жизни. Уметь выслушать ребенка, 
помочь советом, делом, если это необходимо.
Социальному педагогу необходимо помнить, что жизне- y
деятельность воспитанников должна быть насыщена новы-
ми событиями, постоянно обогащаться новыми впечатле-
ниями, чувствами, эмоциями. Социальному педагогу сле-
дует вести работу по увеличению пространства общения 
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воспитанников, совершать прогулки, экскурсии, по воз-
можности менять место проведения мероприятий, исполь-
зовать социально-культурную инфраструктуру микрорай-
она, места жительства.
Социальному педагогу необходимо создавать условия для  y
удовлетворения потребности воспитанников в уединении 
и создании собственного пространства. При этом учиты-
вать не только организационные основы (изменение режи-
ма, выделение места, где воспитанник мог бы побыть один 
и т. д.), но и психолого-педагогические условия (учить 
детей противостоять информационной перегрузке, кото-
рая неизбежна при постоянном пребывании в коллективе 
через обучение основам аутотренинга, навыкам саморегу-
ляции, развитие индивидуального творчества и т. п.).
Социальному педагогу необходимо помнить, что зачастую  y
для воспитанников характерны защитные формы поведе-
ния, не дающие возможности правильно овладеть ситуа-
цией и найти конструктивное решение. Задача педагога – 
помочь ребенку научиться эмоционально отвлекаться от 
фрустрирующей ситуации, брать на себя ответственность, 
самостоятельно разрешать любые ситуации. В качестве 
действенных методов могут быть использованы ролевые 
игры, методики, где необходимым условием работы явля-
ется выход за пределы сложившихся стереотипов поведе-
ния.
Социальный педагог должен организовывать и постоянно  y
поддерживать инициативы воспитанников, направленные 
на установление социальных взаимоотношений и контак-
тов. целесообразно использовать различные тренинги, ро-
левые, развивающие, сюжетные, деловые игры и др. 
Социальному педагогу следует учить ребенка правильно  y
вести себя в различных ситуациях взаимодействия и об-
щения с людьми: как правильно здороваться, прощаться, 
обращаться с вопросом, просьбой к сверстнику и взросло-
му, как начинать и поддерживать разговор; умение да-
рить и принимать подарки, обучение правилам поведения 
в общественных местах и т. д.
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Социальному педагогу в целях подготовки воспитанников  y
к будущей семейной жизни следует формировать ценность 
семьи, знания и умения создания и жизнедеятельности се-
мьи. При этом учить воспитанников практике конструк-
тивных взаимоотношений не только со сверстниками и 
взрослыми, но и людьми разных поколений и противопо-
ложных полов. Воспитание детей-сирот, как показывает 
практика, наиболее эффективно осуществляется в разновоз
растных группах.
Социальному педагогу необходимо вести работу по подго- y
товке воспитанников к самостоятельной жизни. прово-
дить профориентационную работу: профориентационные 
беседы, тестирование, тренинги, направленные на форми-
рование собственной позиции ребенка по данному вопро-
су. педагог должен систематически и целенаправленно 
знакомить воспитанников с миром профессий, не только 
по книгам, рассказам, но и совершая целенаправленные 
экскурсии на предприятия и организации.
необходимо помочь ребенку самостоятельно выстроить 

свою индивидуальную жизненную перспективу, научиться 
ставить и реализовывать конкретные цели на определенных 
этапах жизни. Выпускник интернатного учреждения должен 
четко знать, куда он будет поступать учиться, где будет жить 
во время учебы и после учебы, к кому можно обращаться за 
помощью и поддержкой и в каких случаях и т. д.

Социальный педагог должен постоянно помнить, что дети 
в интернатных учреждениях воспитываются без родителей, 
вне родительского дома. Это обязывает социального педагога 
наполнить каждое свое слово, действие, взаимоотношение 
с детьми теплом, вниманием, уважением, заботой, дове рием 
и ответственностью.
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