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По данным Федеральной службы государственной статистики на 2015 год в России
проживало около 400 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [5].
Это цифра свидетельствует о том, что деятельность по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей особенно актуальна.

Основные качества, привычки и характер закладываются в детстве человека, форми-
руются в семейной среде. Семья - важный социальный институт, который является опорой
для человека в течение всей жизни. При этом опыт взросления человека в семье заклады-
вает определенные особенности в восприятие человека. Ребенок, оставшийся без попечения
родителей, как правило, имеет негативный опыт воспитания в кровной семье. Зачастую
это травмирующие ситуации, которые остаются с ребенком навсегда, а иногда и насилие
в семье. Поэтому у детей-сирот, социальных сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеются специфические социально-психологические особенности. Социальное
сиротство - тревожный симптом, свидетельствующий не только о нездоровых процессах в
социально-экономической сфере, но и о нарастающем в обществе культурно-нравственном
дефиците, деформации института семьи. В то же время истоком социального сиротства
являются и общецивилизационные процессы, связанные со снижением фамилистических
ценностей, преобладанием личностностных и мотиваций над родительскими как у муж-
чин, так и у женщин [3,с.4].

Исторический и зарубежный опыт профилактики социального сиротства доказывает
необходимость избегания устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в госу-
дарственные учреждения путем нахождения альтернативного решения их жизнеустрой-
ства. Современный мир диктует необходимость развития семейных форм устройства: опе-
ка, попечительство, усыновление, приёмная семья [2,с.9].

Автор Жданова И.В. отмечает, что подавляющее число мероприятий в рамках го-
сударственной политики как правило осуществляется на уровне вторичной и третичной
профилактики, то есть на работу с семьями, уже имеющими негативный родительский
опыт, с целью недопущения и предотвращения ухудшения семейной ситуации [4,с.140].
Поддержка института семьи в форме первичной профилактики социального сиротства
является перспективным подходом.

На базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитатель-
ный Дом» было проведено исследование по определению направлений социальной работы
с детьми, оставшимися без попечения родителей. В ходе исследования была проведена се-
рия экспертных интервью с сотрудниками центра, далее проанализированы личные дела
воспитанников, а также проведено анкетирование сотрудников различных отделов центра
с целью выявить основные трудности в работе с детьми, оставшимися без попечения роди-
телей. В анкетировании участвовали двадцать специалистов: педагоги-психологи - пять
человек, специалисты по социальной работе - пять человек, девять человек - воспитатели

1



Конференция «Ломоносов 2017»

и начальники отдела социально-правовой помощи - один человек. Было выявлено, что
наиболее частыми причинами социального сиротства специалисты считают алкоголизм,
малообеспеченность и педагогическую несостоятельность родителей, а болезнь родителей
оказалась самой маловероятной причиной, по мнению опрошенных. В рамках вопроса об
основных проблемах детей, оставшихся без попечения родителей, и проходящих реаби-
литацию в Центре опрошенные указали, что наибольшие проблемы связаны с несовер-
шенством законодательства и психолого-социальными сложностями проблемной семьи, а
также недостаточная профилактика.

Таким образом, работа по профилактике социального сиротства является перспектив-
ным направлением в решеннии данной проблемы. По результатам исследования было вы-
явлено, что в современных профилактических программах недостаточно задействован
первичный уровень профилактики, то есть работа с семьями группы риска до изъятия
детей из семьи, оказание поддержки кровной семье, находящейся в социально-опасном
положении.
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