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В 1990 -  2000 годы в обиходе специалистов, в СМИ и среди населения 
появилось и стало очень популярным словосочетание «неблагополучная 
семья». Наряду с ним нередко употребляется выражение «неблагополучные 
дети». Объяснение смысла этих понятий в основном сводится к обширному 
перечню типов семей или к примерам отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. В перечень описательных характеристик 
«неблагополучной семьи» включается низкий уровень доходов семьи, 
бездуховность, асоциальное поведение родителей, конфликтные 
взаимоотношения между супругами, детьми и родителями, злоупотребление 
спиртными напитками и многое другое. В такой семье нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции. Помимо 
семей с «открытым неблагополучием», к которым исследователи относят 
«конфликтные, проблемные, асоциальные» типы, предлагается обратить 
внимание на семьи со «скрытой формой неблагополучия», где за внешним 
благополучием, по мнению авторов, скрываются расхождения с 
«общепринятыми моральными ценностями», которые оказывают 
деструктивное влияние на формирование личности ребенка[1].

Анализ показывает, что вошедшие в обиход понятия не только 
являются терминологически размытыми, но и относятся к образцам 
дискриминирующего языка.

Проблема в том, что когда мы используем оценочное прилагательное 
«неблагополучный», мы сразу же оказываемся не в нормативно-правовом и 
не в аналитическом, а в морально-нравственном поле, которое может нам 
предоставить весьма субъективный, относительный и потому рискованный 
язык для объяснения сложных социальных проблем. Навешивание ярлыков 
наподобие «неблагополучной семьи» или «трудных подростков» не ведет к 
эффективному выявлению проблемы, не помогает определить ее причины и 
найти способы решения. Нельзя относить семьи к категории 
«неблагополучные» лишь на основании особенностей их структуры -  
например, семьи с одним родителем, многодетные вовсе не представляют 
собой зону риска, как и дети, в них воспитывающиеся. Из того, что в семье 
есть ребенок с ограниченными возможностями, инвалидностью, не следует 
«неблагополучие» этого ребенка или всей семьи. Если доходы семьи 
позволяют отнести ее к категории «малообеспеченных», это еще не дает 
никому право называть ее к тому же неблагополучной.

Более корректными являются понятия «неблагополучие семьи», 
«детское неблагополучие». Но и в этом случае важно очень внимательно
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отнестись к их определениям. О детском неблагополучии говорят и пишут 
сегодня очень часто, но раскрывается это понятие либо через столь же 
широкие синонимы (дезорганизация, девиация, дисфункция, патология), 
либо через перечень нормативно закрепленных категорий (безнадзорность, 
инвалидность, правонарушения, сиротство и проч.).

Семья выступает ключевым агентом социализации, поэтому 
материальные, психологические и иные трудности, возникающие в семье, 
оказывают влияние на развитие ребенка и его благополучие. Вместе с тем, 
семейное неблагополучие, являясь одним из главных факторов, 
определяющих неблагополучие детское, должно рассматриваться как 
следствие других явлений социального, экономического, культурного 
порядка. К причинам увеличения масштабов семейного и детского 
неблагополучия принято относить события макро-порядка, включая 
кризисные явления в обществе, резкое падение жизненного уровня 
населения, которые вызывают рост преступности, алкоголизма и 
наркомании, психических заболеваний; ценностные трансформации в 
обществе, а также проблемы на уровне отдельных семей, связанные с их 
социальным исключением из общества, падением их уровня жизни, 
нарушением поведения, а также проблемами, общими для семей и 
интернатных учреждений, включая жестокое обращение с детьми и 
снижение ответственности за судьбы детей.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
относит понятие «социально опасное положение» к несовершеннолетним и 
семьям. Статья 1 данного закона определяет несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении, как «лицо, которое 
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия». Семьей в социально 
опасном положении закон определяет ту, в которой родители или законные 
представители несовершеннолетних: а) не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или содержанию); б) отрицательно влияют на 
их поведение; в) жестоко с ними обращаются. В таких семьях ослаблен 
контроль поведения ребенка, что обусловливает высокую степень его 
подверженности негативным влияниям извне. Дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении, могут быть склонны к нарушению 
общественного порядка, совершению правонарушений. Существенно, что в 
центре обеих нормативно-правовых категорий находятся объективные 
условия -  ситуация или положение; речь ни в коем случае не идет о 
«трудных детях», «социально опасной семье» или «социально опасном 
ребенке»[2].

Для того чтобы понять проблемы, возможности и способности всех 
детей, включая тех, кто находится в неблагоприятной ситуации, и 
способствовать их благополучию, многие международные организации

127



проводят изучение условий жизни и развития детей, разрабатывая 
определение понятий, методики оценки и соответствующие индикаторы. Так, 
Фонд детского развития (США) в 2004 году впервые в мире разработал и 
опубликовал Индекс детского благополучия, включающий семь основных 
показателей.

Индекс детского благополучия (Child Well-being Index): 
экономическое/финансовое благополучие семьи; состояние 
взаимоотношений ребенка с семьей и сверстниками; состояние здоровья 
ребенка; поведение ребенка, в т.ч. ведущее к снижению уровня безопасности 
его жизни (употребление наркотиков, алкоголя и т.п.); образовательные 
достижения ребенка; включенность ребенка в жизнь группы, сообщества 
(участие в образовательных, экономических и политических институтах); 
эмоциональное благополучие ребенка[3].

Европейские приоритеты в сфере детского благополучия сегодня 
формулируются в направлениях, которые соотносятся с основными 
показателями детского благополучия: соблюдение прав детей, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-мигранты), защита детей от 
любых форм насилия (включая сексуальное насилие, торговлю детьми, 
телесные наказания и насилие в школе), развитие социальных сервисов, 
доброжелательных к детям (в сфере правосудия, здравоохранения и 
социальных услуг), обеспечение участия детей в жизни общества.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для оценки благополучия детей и 
сравнения значений этого показателя в различных странах учитывает уже 
шесть параметров, которые в целом согласуются с приведенным выше 
Индексом. Показатели детского благополучия, используемые ЮНИСЕФ: 
материальное благополучие; состояние здоровья и защищенность; 
образование; отношения в семье и со сверстниками; поведение и риски; 
субъективное восприятие благополучия самими подростками, детьми [3].

Благополучие детей в исследовании ЮНИСЕФ и Независимого 
института социальной политики (НИСП) анализировалось в рамках 
концепции социальной исключенности, при этом оценивались возможности 
и ограничения в доступе детей к ключевым социальным благам, ресурсам и 
правам.

Благополучие детей относится и к экономической ситуации, в которой 
живет ребенок, и к тому, каким отношением со стороны сверстников ребенок 
окружен, каковы его права и возможности для развития. Наряду с решением 
вопросов прав детей на охрану и поддержание своего здоровья, активное 
участие детей в жизни общества также является показателем детского 
благополучия. Это означает, что дети имеют право быть услышанными и 
вовлеченными в принятие решений и дома, и на уровне школьного 
сообщества, и в целом в жизни всего общества по всем вопросам, которые их 
касаются и влияют на состояние их благополучия. Иными словами, все дети - 
независимо от того, воспитываются ли они в родной или приемной семье, 
находятся ли в учреждении опеки, имеют ли инвалидность -  знают и
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осознают свои права, могут их свободно реализовывать и защищать, при 
необходимости обращаясь к государственным, частным и общественным 
институтам за помощью и поддержкой.

Мониторинг детского благополучия проводится ЮНИСЕФ по пяти 
параметрам: материальное благополучие, здоровье и безопасность,
образование, поведение и риски, условия жизни и среда. В общей сложности 
этот анализ проводится по 26 сравнимым индикаторам.

В 2013 году опубликован очередной отчет ЮНИСЕФ, посвященный 
сравнительному анализу ситуации в 29 развитых странах. Россия находилась 
на 38 месте в мире по величине индекса детского благополучия, 
включающего в себя систему показателей детского здоровья, благосостояния, 
доступа к образованию.

Сложнее получить оценку детского неблагополучия по такому 
критерию, как отношения в семье и со сверстниками. Качество отношений 
детей с родителями и другими родственниками крайне сложно поддается 
измерению, поскольку они, как правило, скрыты от посторонних 
наблюдателей. В то же время, как уже было сказано ранее, внешне 
благополучные семьи могут на самом деле скрывать в себе конфликтные 
детско-родительские отношения, приводящие к психологическому 
дискомфорту ребенка. Информация о неблагополучии в семье такого 
свойства иногда может доходить до представителей медицинских 
учреждений или сотрудников социальной защиты, школы. Однако на 
обобщенном уровне качество внутрисемейных отношений может быть 
охарактеризовано только в результате проведения специальных выборочных 
обследований.

Еще одним фактором детского и подросткового неблагополучия 
являются поведенческие риски. Как правило, к рисковому поведению 
относят как действия, связанные с повышенными рисками для здоровья 
(употребление табака, алкоголя и наркотических веществ, отсутствие 
предохранения при сексуальных контактах), так и поведение, сопряженное с 
повышенным травматизмом и угрозой смерти.

Семья, находящаяся в социально опасном - семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 
или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними [4].

Потенциальный риск может реализоваться в неблагоприятных для 
воспитания детей экономических и психологических условиях, конфликтах, 
алкогольной и наркотической зависимости членов семьи, жестоком 
обращении внутри нее, прежде всего по отношению к детям.

Одним из типичных вариантов поведения в социально 
неблагополучной семье является оставление без попечения 
несовершеннолетних и членов семей, не способных к самостоятельному 
существованию, «выталкивание» детей на улицу, склонение или побуждение 
их к асоциальному образу жизни.
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В семьях наблюдается рост различных проявлений жестокого 
обращения с детьми, некорректных приемов воспитания. В результате 
подростки все чаще убегают из дома, кончают жизнь самоубийством, 
совершают правонарушения.

Кроме того, с ростом числа семей, находящихся в социально опасном 
положении, увеличивается количество социальных сирот при живых 
родителях (родители бросают своих детей на воспитание своим престарелым 
родителям, отказываются от их содержания, воспитания и обучения); 
происходит деградация семей (пьют, ведут аморальный образ жизни, живут в 
антисанитарных условиях, не работают и пр.) дома таких семей становятся 
«притонами», где собираются группы людей без определенного места 
жительства и рода занятий, занимаются распитием спиртных напитков, 
устраивают драки и т.д.

Согласно исследованиям Мартыновой М.С. выделяют основные 
критерии при определении семей, находящихся в социально опасном 
положении: проживание несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, отсутствие у родителей 
(иных законных представителей) постоянного заработка, жилья; 
неисполнение родителями (иными законными представителями) своих 
обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой 
одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических 
условий проживания несовершеннолетнего); отсутствие личного примера в 
воспитании детей со стороны родителей (иных законных представителей) 
(злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических 
средств, аморальный; вовлечение детей в совершение антиобщественных 
действий (правонарушения, распитие спиртных напитков, бродяжничество, 
попрошайничество, проституция и т.д.); жестокое обращение с детьми со 
стороны родителей (иных законных представителей) (нанесение вреда 
физическому, психическому здоровью детей); отсутствие контроля за 
воспитанием и обучением детей, неисполнение родителями (иными 
законными представителями) обязанностей по обучению детей; совершение 
правонарушения или преступления несовершеннолетними; семьи, где 
родители ограничены в родительских правах [5].

Сложившаяся неблагоприятная ситуация требует постоянного и 
настойчивого проведения комплекса мер по выявлению и социальной 
реабилитации неблагополучных семей, разработки механизмов реальной 
помощи социально проблемным семьям и детям.

Литература:

1. Целуйко, В.М. Психология современной семьи / В.М. Целуйко -  М.: 
ГИЦ «ВЛАДОС», 2004.

2. Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: [федер. закон: принят Гос. Думой 21

130



мая 1999г.: по состоянию на 29 дек. 2004г.] / Законодательство Российской 
Федерации. М .: Фирма ИСТ, 2005

3. Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к 
обществу равных возможностей. М.: ЮНИСЕФ-НИСП, 2011 //
http://www.unicef.ru/upload/iblock/b6e/b6e95c80c100fe40629a3024b2a590 
18.pdf

4. Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 
мая 1999г.: по состоянию на 29 дек. 2004г.] / Законодательство Российской 
Федерации. М .: Фирма ИСТ, 2005

5. Мартынова, М.С. Социальная работа с детьми группы риска / М.С. 
Мартынова -  М.: ВЛАДОС., 2008.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ ЗА РУБЕЖОМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА 

Бессчетнова О.В.
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», г. Балашов

Недостаток квалифицированной подготовки приемных родителей к 
взаимодействию с детьми, оставшимися без попечения, имеющими опыт 
проживания в интернатном учреждении, равно как и отсутствие
предварительной подготовки самих сирот к условиям приемной семьи, 
приводят к конфликтным ситуациям, взаимному непониманию, серьезной 
травматизации детей, «вторичному» социальному сиротству. Подготовка 
приемных родителей позволяет снизить риск возврата детей из приемных 
семей в систему институционализации, помогает существенно повысить 
эффективность социальной адаптации членов семьи, устранить конфликты; 
скорректировать уровень взаимных ожиданий; снизить чувство 
неуверенности приемных родителей; наладить конструктивные
взаимоотношения.

Процедура набора, подготовки и лицензирования приемных семей 
широко варьируется в странах Западной и Восточной Европы. Это касается 
различных аспектов деятельности приемных семей, во-первых, категории 
детей (например, в Польше, приемные родители, осуществляющие уход за 
новорожденными, обязаны пройти дополнительное обучение в детских 
интернатных учреждениях и/или больницах); во-вторых, наличие/отсутствие 
родства с приемным ребенком (в некоторых частях Австрии, Польше, 
Шотландии, приемные родители, состоящие в родстве с ребенком, 
освобождаются от обязательной профессиональной подготовки и
лицензирования, но остаются объектами мониторинга со стороны 
специализированных служб [5].
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