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РЕФЕРАТ 

 
 
Бакалаврская работа содержит 64 страницы, 12 рисунков, 52 источника, 1 

таблицу,7 приложений. 

 
 
ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СТАЦИОНАРНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. 

 
 
Социальная адаптация лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является актуальной проблемой, поскольку для данной 

категории населения, растущих в специфических условиях, находясь на 

государственном обеспечении, переход от детства к периоду взрослости сложен 

и связан с различными проблемами в самостоятельном жизнеустройстве. 

У ребенка, поступающего в социальные учреждения, необходимо 

формировать адекватные представления об обществе, его культуре и ценностях, 

укреплять веру в собственные силы и возможности, развивать навыки к 

обучению, профессиональной ориентации и развивать социально значимые 

качества, способствующие реализации адаптационных возможностей и 

механизмов социализации. Несмотря на проводимые в учреждении 

мероприятия по социальной адаптации, анализ практики показывает, что дети 

после достижения совершеннолетия испытывают значительные трудности в 

адаптации к окружающему миру. Это приводит к тому, что молодые люди 

часто не имеют моделей самостоятельной жизни, теряются, не могут 

самостоятельно решать проблемы, не развиваются коммуникативные навыки, 

проявляют тенденцию к социальной деградации и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в России стоит очень остро. Тяжелое материальное положение 

большинства населения, рост алкоголизма и наркомании, маргинализация 

общества создают большую перегрузку для семьи. Исходя из этого, растет 

число детей, лишенных родительской опеки. Увеличение числа таких детей 

ведет к увеличению числа учреждений для детей-сирот: домов ребенка, детских 

домов, школ-интернатов, приютов и т. д. Однако помещение ребенка в 

интернатное учреждение не обеспечивает удовлетворения его основных 

потребностей. Результатом проживания в таких учреждениях является то, что 

ребенок не готов вести самостоятельную жизнь, найти работу и сохранить ее в 

условиях безработицы, неумение организовать свой быт, досуг, создать и 

содержать свои семьи. 

По многим данным можно сделать вывод, что дети, воспитывающиеся в 

социальных интернатных учреждениях, имеют интеллектуальное и 

эмоциональное развитие значительно ниже, чем дети, воспитывающиеся в 

семье. На первых этапах интеграции ребенка в такие учреждения возникает 

много проблем. Прежде всего, это проблемы взаимодействия с другими 

людьми, девиантное поведение и нарушения привязанности создают проблемы 

в становление развития личности. 

Эти и многие другие барьеры социальной адаптации для своего 

преодоления требуют значительных усилий. Именно поэтому необходима 

деятельность специалистов по социальной работе и других специалистов 

интернатных учреждений (психологов, педагогов, воспитателей) по 

организации и осуществлению процесса социальной адаптации воспитанников. 

Различные аспекты организации практической основы социальной 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

заложены в работах следующих авторов: Белопольской Н.Л., Выгодского Л. 
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(психическое и социальное развитие детей и подростков), З.А. Даниловой, И.Б. 

Дерманововой, Р.А. Зобова, и др. (проблемы адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей в учреждении), Ю.В. Васильковой, М.А. Галагузовой, 

И.С. Зайцева, А.В. Мудрика, Ф.А. Мустаевой, Г.В. Селье, и др. (содержание 

социальной адаптации воспитанников детских домов), В.И. Курбатова, О.В. 

Курбатовой В.А. Лукова (исследование общих вопросов социального 

проектирования). 

Научная новизна состоит анализе и обобщении технологических аспектов 

социальной адаптации детей к учреждению на примере ГБУ АО 

«Благовещенский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Мечта». 

Исследование может быть использовано в учебной работе, а также в 

практической и научной деятельности специалистов по социальной работе и 

социальных педагогов. 

Объект: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Предмет: социальная адаптация с детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к жизни в учреждении.  

Цель: изучение социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к жизни в  учреждении (на примере ГБУ АО 

«Благовещенский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Мечта»). 

Задачи исследования:  

1) Изучить социально-психологические особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2) Проанализировать нормативно-правовые основы социальной работы с  

детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей; 

3) Рассмотреть понятие и сущность социальной адаптации; 

4) Проработать специфику и особенности социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) Проанализировать результаты исследования социальной адаптации 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к жизни в  

учреждении на базе ГБУ АО «Благовещенский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Мечта»; 

6) Разработать рекомендации по совершенствованию социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГБУ АО 

«Благовещенский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Мечта». 

Методы: анализ литературы, обобщение, анализ статистических данных, 

классификация и систематизация, опрос специалистов учреждения в форме 

анкетирования. 
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1 ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Социально-психологические особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Установлено, что, дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли единственный или оба родителя (прямые сироты) [23]. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения обоих или единственного родителя. К данной 

категории относят детей, у которых нет родителей или они лишены 

родительских прав. Кроме того, также относится признание родителей 

безвестно отсутствующими, ограничение в родительских правах, 

недееспособные (ограниченно дееспособные), которые находятся в различных 

лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений [7]. 

То есть, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

являются особой категорией детей с особым социальным статусом, проблемами 

и своими индивидуальными особенностями. Такое положение определяется в 

первую очередь их социально-психологическими особенностями, их 

взаимоотношением с другими детьми и их закрытостью от окружающего мира. 

Основными причинами сиротства является: 

Во-первых – родители добровольно отказываются от своего ребенка, как 

правило, вскоре после рождения (дети- подкидыши, дети, «забытые» в 

клиниках или проданные другим лицам); 

Во-вторых – лишение родительских прав;  

В-третьих – потеря ребенка родителями вследствие стихийных бедствий 

или социальных потрясений, вынуждающих население мигрировать [3]. 

Известно, что дети часто попадают в детские учреждения из-за разного 



10 
 

рода семейных проблем или разрыва внутренних связей. Интернатный уход, 

вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению и распаду этих отношений. 

Английские ученые Э. Билсон и Р. Баркер, изучая проблему общения 

воспитанников интернатных учреждений со своими родителями, установили, 

что около 37% детей не имели связи с родителями, и менее половины – 47% 

имели постоянный контакт со своими родственниками [1].  

 

Рисунок 1 – Частота контакта с родственниками 

Эти исследователи также обнаружили, что со временем контакт 

становится все слабее, и только четверть детей, проживших в учреждении более 

пяти лет, сохраняют контакты. Пятая часть детей и подростков, в исследовании 

А. Синклера и А. Гиббса [2], не имели контактов со своими семьями или 

вообще не имели семьи, еще пятая встречалась с членами своих семей от двух 

раз в неделю до одного раза в месяц. Остальные дети видели своих близких 

гораздо чаще, но более трети детей сказали, что видят их редко. 

Интерес ученых к проблемам социально-психологического развития 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно 

возрастает. В большинстве случаев в качестве аспектов исследуются такие, как: 

особенности социально-психологического развития ребенка в условиях 

материнской депривации, когда он помещается в интернатные учреждения, 

различные аспекты социального сиротства, практические аспекты социально-

трудовой адаптации, подготовка к семейной жизни, жизненное и 

профессиональное самоопределение, социально-педагогическая адаптация в 

Имеют связь

Нет связи



11 
 

учреждениях профессионального образования. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

воспитанниками учреждений интернатного типа имеют особенные и различные 

комплексы социально-психологических черт: слабая ориентированность на 

будущее; низкая самооценка; не сформированность избирательности в 

отношении к миру, взрослым и сверстникам; несамостоятельность поведения и 

ситуативность мышления; достаточно низкое, по сравнению с детьми, 

воспитывающимися в семье, интеллектуальное развитие из-за нарушения 

работы центральной нервной системы, ослабленное здоровье, как 

физиологическое, так и психологическое, высокий уровень заболеваемости; Как 

одну из главных причин возникновения эмоциональной напряженности и 

отклоняющегося поведения, исследователи рассматривают депривацию. 

В русском языке этот термин образовался от английского слова –

deprivation – «утрата, лишение, ограничение возможностей удовлетворения 

жизненно важных потребностей». Депривация – общее обозначение для всех 

случаев эмоционального состояния и поведения, в основе которых лежит 

неудовлетворенность человека его жизнью. На русский язык это слово можно 

перевести также как «лишенность, обездоленность, безысходность, 

ненужность, потерянность». Чехословацкие ученые И. Лангмейер и 3. 

Матейчик назвают депривацией состояние, которое возникает в результате 

определенных неблагоприятных жизненных ситуаций, когда субъект не в 

состоянии удовлетворить свои человеческие потребности в достаточной мере в 

течение длительного времени. Более краткое определение можно найти у 

известного английского психолога Д.Хэбба: это состояние, связанное с 

биологически полноценной, но психологически недостаточной средой. 

Исходя из этого, Я. Лангмейер, З. Матейчик выделяют следующие виды 

психической депривации: 

– Депривация стимульная (сенсорная). Другими словами, это означает 

уменьшение количества сенсорных стимулов или их ограниченная 

изменчивость. Это уменьшенное количество сенсорных стимулов и их 
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ограниченность означает, что, например, отсутствие прикосновений и объятий, 

в результате влияет на развитие центральной нервной системы. 

– Депривация значений (когнитивная). Другими словами, это означает 

слишком неупорядоченную структуру внешнего мира без четкого смысла, 

которая не позволяет понимать и регулировать то, что происходит извне. 

«С самых первых месяцев своей жизни ребенок проявляет потребность 

познания мир, освоения и понятие структуры прошлого и настоящего, 

ожидаемого и уже осуществленного. Стимулирующая ситуация отличается, 

следовательно, характером призыва: развитие ребенка стимулируется прежде 

всего тогда, когда она обеспечивает условия для понимания распорядка и дает 

уверенность в наличии активного контроля над происходящими процессами». 

– Депривация эмоционального отношения (эмоциональная). Иными 

словами, невозможно установить индивидуальную эмоциональную связь с 

каким-либо человеком или разорвать такую связь. Через потребность в 

эмоциональной связи определяется дальнейшее развитие самой личности 

ребенка. Активная связь с матерью является мощным стимулом для 

всестороннего познания окружающего мира. 

– Депривация идентичности (социальная). Другими словами, это 

означает, что ребенок имеет ограниченную возможность усвоить свою 

конкретную социальную роль. Эта потребность наиболее ярко проявляется, 

когда ребенок начинает самостоятельно ходить, говорить и требовать 

удовлетворения своих желаний через слова. Мать ребенка постепенно 

перестает быть «внешним организатором» деятельности ребенка и становится 

«внутренним организатором» – инстанцией «я» [22]. 

Н. С. Панкратов отмечает следующие негативные факторы депривации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо не имеют 

возможности усвоить социальный опыт своих родителей, подражая их 

поведенческим моделям и способам преодоления всевозможных трудностей, 

либо данный опыт, имеющий имеет выраженный отрицательный характер; 
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строгая регламентация и ограниченность социальных контактов, 

свойственные жизни в детском доме, делают невозможным усвоение ребенком 

всего многообразия социально-ролевых отношений; в условиях детского дома у 

ребенка формируется особая ролевая позиция-позиция сироты, не имеющая 

поддержки и одобрения в обществе; 

в раннем детстве переживания осиротевшего ребенка несут на себе 

отпечаток ранней материнской депривации и составляют одно из самых 

серьезных явлений сиротства – «утрату базового доверия к миру», что 

проявляется в агрессии, нежелании вступать в контакт, подозрительности, 

неспособности жить самостоятельно; 

процесс саморегуляции сложен, связан с постепенной заменой внешнего 

контроля поведения внутренним самоконтролем, что является следствием 

специфики организации жизни детей в детском доме, где функции контроля и 

регулирования принадлежат педагогам [17]. 

Нахождение детей в учреждениях для детей-сирот усугубляет 

депривацию, нарушает развитие личности ребенка, оставшегося без попечения 

родителей в силу снижения доверительности общения и сопровождения, его 

групповой, а не индивидуальной направленности, неустойчивости контактов со 

взрослыми людьми, строгой регламентации поведения и деятельности 

воспитанников, режима и распорядка дня учреждения, а также фиксированного 

социального статуса ребенка, как оставшегося без попечения родителей. 

В связи с этим большое внимание следует уделить всем негативным 

чертам, которые также актуальны во всем современном мире. Исследованиями 

по этому вопросу занимаются многие зарубежные и отечественные 

специалисты: Н.П. Ивановой, П. Котли, Н.Н. Максимова, И.И. Осиповой, В.Н. 

Ослон, Н.Ф. Рыбаковой. Из результатов данных исследований можно сделать 

вывод о том, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеют уникальную и совершенно иную картину социально-психологического 

развития, чем дети, воспитывающиеся в семье. 

Жизненный цикл каждого ребенка в таком учреждении расписан 
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специалистами, что препятствует формированию самостоятельности и 

ответственности у детей-сирот. Также более важным становится поиск смысла 

жизни, выбора будущей профессиональной деятельности. Для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, поиск себя и своего места в 

обществе становится затруднительным. Это связано с однообразием 

межличностных контактов, ограниченного социального пространства и 

отсутствием реального наглядного примера и образца поведения [26]. 

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все виды 

деятельности протекают с деформациями. Когда воспитанники начинают 

самостоятельную жизнь, они совершенно не готовы к ней. Дети в закрытых 

учреждениях часто отличаются от своих сверстников замкнутостью и 

недоверием к окружающему миру. Тяжесть последствий социальной 

депривации зависит от возраста, в котором ребенок утратил полноценные и 

устойчивые социальные отношения. Тем не менее со временем ребенок может 

частично преодолеть последствия социальной депривации. Степень доверия, 

которое ребенок испытывает к окружающему миру, к другим людям и к самому 

себе, во многом зависит от той заботы, которая ему оказывается. Если ребенок 

получает все необходимое и не испытывает дискомфорта, если его потребности 

быстро удовлетворяются, если с ним постоянно разговаривают, играют, 

уделяют достаточно внимания, достаточно обнимают, то он начинает верить, 

что мир-это уютное место, а все люди добрые и достойные любви и доверия 

[50]. 

Ребенок, который впервые годы своей жизни получил достаточно 

внимания, является эмоционально уравновешенным, доверяет людям, умеет 

устанавливать социальные контакты. У детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, существует прошлый негативный опыт, который мешает 

им установить и поддерживать прочные социальные связи. 

Кроме того у ребенка отсутствует чувство безопасности и защищенности, 

которое связано, прежде всего, с привязанностью к матери. 

Привязанность – это устойчивые эмоционально-психологические связи 
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ребенка с окружающими любящими его людьми. Она проявляется по 

отношению к людям, которые заботятся о ребенке, удовлетворяют его 

потребности и обеспечивают ему эмоциональную комфортность.  

Необходимо учитывать и знать, что у детей из данной категории может 

быть привязанность различных видов. 

Таблица 1 ‒ Виды привязанности 

Вид привязанности Характеристика 

негативная 

привязанность 

Ребенок ищет негативного внимания и провоцирует 

наказание 

тревожная 

привязанность 

Ребенок проявляет плаксивость, боязнь незнакомых 

людей, он с трудом может установить контакт 

избегающая 

привязанность 

Ребенок никому не доверяет, ни с кем не хочет вступать в 

контакт 

размытая связь Ребенок легко находит общий язык со взрослыми и 

может называть их мамой и папой, а также легко 

отпускает 

дезорганизованная 

привязанность 

Дети отказываются от привязанности к людям ради 

власти: их не нужно, чтобы их любили, они 

предпочитают, чтобы их боялись 

Способность к любви и привязанности у ребенка – фундаментальная 

характеристика нормального развития, которую называют в качестве критерия 

психического здоровья все известные исследователи и психотерапевты, 

начиная с Зигмунда Фрейда. Постоянная нестабильность и многочисленность 

социального окружения в сиротских учреждениях, отсутствие главной фигуры, 

принимающей на себя основную заботу о ребенке, сопровождающей его на 

протяжении жизни, обеспечивая чувство защищенности и безопасности, 

создает неблагоприятные условия для формирования привязанности и 

эмоционального развития ребенка, способствует нарушению естественного 

стремления ребенка к близости и любви [9]. 

Недостаток материнской любви искажает привязанность. У детей можно 
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наблюдать сниженную самооценку, чрезмерную боязливость, высокую 

тревожность. Кроме того, нередко дети отличаются частыми депрессиями, 

неумением устанавливать эмоциональные и физические границы в общении, 

нарушенной полоролевой идентификацией. Этой же причиной вызваны 

неуверенность в себе и трудности в преодолении сложных жизненных 

ситуаций. 

В.И. Слуцкий обращает внимание на следуюий важный феномен, 

типичный для детских домов и интернатов ‒ феномен общественной 

собственности. У ребенка в детском доме нет ничего собственного, за счет чего 

он мог бы утвердить свое бытие в мире – комната, где живет ребенок – общая, 

мебель общая, книги, игрушки, одежда. Воспитанник детского учреждения 

воспринимает как общие не только все вещи и помещения в детском доме, но 

также все различные события и даже любые человеческие отношения. 
Эти негативные факторы могут быть изменены с помощью 

воспитательного подхода, который восстанавливает отношения между 

взрослыми и детьми. Воспитательный подход должен реализовываться в 

разных направлениях. Это должно касаться физического воспитания, 

трудового, нравственного и патриотического воспитания. 

Итак, важно акцентировать внимание на том, что дети, для которых 

характерны вышеперечисленные особенности, при попадании в учреждение 

требуют к себе особого повышенно внимания, понимания, любви и терпения. 

Профессиональная помощь и поддержка специалистами, так или иначе, 

поспособствует существенному смягчению личностных нарушений, а также 

повышению уровня адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в учреждение и обществе. 

Таким образом, исследования многих ученых и психотерапевтов 

свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребенка идет по особенному, 

иному пути и у него формируются специфические, отличительные от других 

детей черты характера, поведения, личности. И более того, есть все основания 

считать, что именно психологический фактор является основной причиной не 
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только социальных и психологических, но и соматических отклонений, которые 

возможно скорректировать при помощи различных технологий. 

1.2  Нормативно-правовые основы социальной работы с детьми-

сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей 

Социальная работа, в том числе в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, регулируется законодательством. 

Российская Федерация активно развивает социальную политику государства, 

издавая различные законы и иные нормативные акты в этой сфере. Эти законы 

содержат основные положения, касающиеся детей данной категории. 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, затрачивать большие средства на их 

содержание. Основное содержание социальной работы с детьми - сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается в защите их прав, 

устройстве, контроле за условиями их содержания, социальной реабилитации и 

адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем [13]. 

В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Российской Федерации проводится целенаправленная и 

планомерная работа по реализации федеральных законов и других нормативных 

актов, закрепляющих их права, выделяются из бюджетов необходимые средства 

на содержание этой категории детей в государственных учреждениях, 

выплачиваются пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством), 

воспитывающихся у родственников или в приемных семьях. 
Основными нормативно-правовыми документами, затрагивающими 

проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: 

Конституция РФ; Конвенция о правах ребенка; Семейный кодекс РФ; 

Кодекс о браке и семье; Гражданский кодекс; Жилищный кодекс. Кроме того, 

это Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ,; ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» (в редакции от 25.12.2018), который 

определяет общие принципы и содержание, выступает законом, 

непосредственно регулирующим предоставление социальной помощи сиротам. 

Кроме того, значимую роль в оказании социальной поддержки детям-

сиротам имеют указы Президента РФ «О первоочередных мерах по реализации 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 

90-е годы» (1992), «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав» (1993), «О мерах по предупреждению 

бродяжничества и попрошайничества» (1993). 

№159-ФЗ. Постановление Правительства Российской Фе де ра ции «Об 

утве ржде нии норм и пра вил обе спе че ния за  сче т сре дств фе де ра льного 

бюдже та  бе спла тным пита ние м, бе спла тным компле ктом оде жды, обуви и 

мягким инве нта ре м де те й, на ходящихся в орга низа циях для де те й-сирот и 

де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, а  та кже  де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, лиц из числа  де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, лиц, поте рявших в пе риод обуче ния 

обоих родите ле й или е динстве нного родите ля, обуча ющихся по очной форме  

обуче ния по основным профе ссиона льным обра зова те льным програ мма м за  

сче т сре дств фе де ра льного бюдже та , а  та кже  норм и пра вил обе спе че ния 

выпускников орга низа ций для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, спе циа льных уче бно-воспита те льных учре жде ний открытого и 

за крытого типа , в которых они обуча лись и воспитыва лись за  сче т сре дств 

фе де ра льного бюдже та , выпускников орга низа ций, осуще ствляющих 

обра зова те льную де яте льность, обуча вшихся по очной форме  обуче ния по 

основным профе ссиона льным обра зова те льным програ мма м за  сче т сре дств 

фе де ра льного бюдже та , де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, лиц из числа  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, лиц, поте рявших в пе риод обуче ния обоих родите ле й или 

е динстве нного родите ля, за  сче т сре дств орга низа ций, в которых они 

обуча лись и воспитыва лись, бе спла тным компле ктом оде жды, обуви, мягким 
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инве нта ре м и оборудова ние м» в ре да кции от 28.03.2019г. 

В 1989 году Ге не ра льна я а сса мбле я ООН приняла  Конве нцию о пра ва х 

ре бе нка  и вступила  в силу в се нтябре  1990 года . Она  объе диняе т ве сь спе ктр 

пра в де те й. Она  игра ла  зна чите льную роль в за щите  де те й, и е е  соде ржа ние  

за ключа лось в призыве  к доброте  и спра ве дливости по отноше нию к сирота м и 

де тям, оста вшимся бе з попе че ния родите ле й. 

Согла сно ста тье  20 Конве нции о пра ва х ре бе нка , «ре бе нок, который 

вре ме нно или постоянно лише н свое го се ме йного окруже ния име е т пра во на  

особую за щиту и помощь, пре доста вляе мые  госуда рством. Госуда рства -

уча стники согла сно де йствующе му на циона льному за конода те льству 

ре а лизуют уход за  та ким ре бе нком». То е сть госуда рство в свою оче ре дь 

обе спе чива е т за ме ну ухода  за  та ким ре бе нком. Та кой уход може т включа ть, в 

ча стности, пе ре да чу на  воспита ние , усыновле ние  или, в случа е  

не обходимости, поме ще ние  в соотве тствующие  учре жде ния по уходу за  

де тьми [19]. 

В Российской Фе де ра ции ста вится за да ча  созда ния условий для 

полноце нного физиче ского, инте лле ктуа льного, духовно-нра встве нного и 

социа льного ра звития де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, а  та кже  подготовки их к са мостояте льной жизни в совре ме нном 

обще стве . 

Приорите тным на пра вле ние м являе тся компле ксна я ре а лиза ция ме р на  

фе де ра льном уровне  и на  уровне  субъе ктов Фе де ра ции, на пра вле нных на  

ра зра ботку и ре а лиза цию госуда рстве нной политики в отноше нии де те й-сирот 

и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, а  та кже  обе спе че ние  их 

социа льной за щище нности, профе ссиона льного обуче ния, трудоустройства  и 

полной инте гра ции в обще ство [16]. 

Согла сно п.2 ст.121 Се ме йного Коде кса  и п.1 ст.34 Гра жда нского 

Коде кса , орга на ми опе ки и попе чите льства  являются орга ны исполните льной 

вла сти, а  та кже  орга ны ме стного са моупра вле ния, в случа е , е сли за коном 

субъе кта  Российской Фе де ра ции они на де ле ны полномочиями по опе ке  и 
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попе чите льству в соотве тствии с фе де ра льными за кона ми. Орга ны опе ки и 

попе чите льства  выявляют де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, ве дут 

уче т та ких де те й, обе спе чива ют за щиту их пра в и инте ре сов до ре ше ния 

вопроса  об их устройстве  и исходя из конкре тных обстояте льств утра ты 

попе че ния родите ле й избира ют формы устройства  де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й (ста тья 123 СК), а  та кже  осуще ствляют после дующий 

контроль за  условиями их соде ржа ния, воспита ния и обра зова ния [44]. 

Конституция РФ выступа е т основным докуме нтом в систе ме  

норма тивно-пра вовой ба зы социа льного обслужива ния де те й сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й в России. Та к, согла сно ст. 7 

Конституции РФ, Россия – социа льное  госуда рство, политика  которого 

на пра вле на  на  формирова ние  условий, обе спе чива ющих достойную  жизнь и 

свободное  ра звитие  че лове ка . 

Согла сно ст. 132 Конституции и ст. 6 (п.1 и 4) За кона  «Об общих 

принципа х орга низа ции ме стного са моупра вле ния в Российской Фе де ра ции», 

орга ны ме стного са моупра вле ния могут на де ляться за коном отде льными 

госуда рстве нными полномочиями с пе ре да че й не обходимых для их 

осуще ствле ния ма те риа льных и фина нсовых сре дств. К та ким 

госуда рстве нным полномочиям относятся функции по опе ке  и попе чите льству 

[20]. 

Се ме йный коде кс (п.1 ст.121) уста на влива е т, что не  допуска е тся 

де яте льность других, кроме  орга нов опе ки и попе чите льства , юридиче ских и 

физиче ских лиц по выявле нию и устройству де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й. Да нный за пре т ра спростра няе тся и на  посре дниче скую 

де яте льность по пе ре да че  де те й на  усыновле ние , под опе ку (попе чите льство) 

или на  воспита ние  в се мью (ре чь иде т о поиске , выявле нии и подборе  де те й). 

Свое вре ме нное  выявле ние  и уче т де те й, утра тивших по те м или иным 

причина м родите льское  попе че ние , являе тся не обходимой пре дпосылкой 

ока за ния им соотве тствующе й помощи. В соотве тствии со ст.122 Се ме йного 

Коде кса  ре ше ние  этих вопросов входит в компе те нцию орга нов опе ки и 
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попе чите льства  по фа ктиче скому ме сту на хожде ния де те й [44]. 

В це лях улучше ния положе ния де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й, было принято поста новле ние  Пра вите льства  

Российской Фе де ра ции «Об утве ржде нии норм и пра вил обе спе че ния за  сче т 

сре дств фе де ра льного бюдже та  бе спла тным пита ние м, бе спла тным 

компле ктом оде жды, обуви и мягким инве нта ре м де те й, на ходящихся в 

орга низа циях для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, а  

та кже  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, лиц из числа  

де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, лиц, поте рявших в 

пе риод обуче ния обоих родите ле й или е динстве нного родите ля, обуча ющихся 

по очной форме  обуче ния по основным профе ссиона льным обра зова те льным 

програ мма м за  сче т сре дств фе де ра льного бюдже та , а  та кже  норм и пра вил 

обе спе че ния выпускников орга низа ций для де те й-сирот и де те й, оста вшихся 

бе з попе че ния родите ле й, спе циа льных уче бно-воспита те льных учре жде ний 

открытого и за крытого типа , в которых они обуча лись и воспитыва лись за  сче т 

сре дств фе де ра льного бюдже та , выпускников орга низа ций, осуще ствляющих 

обра зова те льную де яте льность, обуча вшихся по очной форме  обуче ния по 

основным профе ссиона льным обра зова те льным програ мма м за  сче т сре дств 

фе де ра льного бюдже та , де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, лиц из числа  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, лиц, поте рявших в пе риод обуче ния обоих родите ле й или 

е динстве нного родите ля, за  сче т сре дств орга низа ций, в которых они 

обуча лись и воспитыва лись, бе спла тным компле ктом оде жды, обуви, мягким 

инве нта ре м и оборудова ние м» от 18 се нтября 2017г. №1117.  

Этим докуме нтом утве ржде ны норма тивы на  ра зличные  

продовольстве нные  това ры, оде жду, обувь, мягкого инве нта ря, оборудова ние , 

пре доста вляе мые  за  сче т сре дств фе де ра льного бюдже та  де тям-сирота м и 

де тям, оста вшимся бе з попе че ния родите ле й. 

Ме ры госуда рстве нной подде ржки де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й, а  та кже  лиц из их числа  в возра сте  до 23 ле т, 
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пре дусмотре ны Фе де ра льным за коном «О дополните льных га ра нтиях по 

социа льной подде ржке  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й». На стоящий За кон ре гулируе т отноше ния, возника ющие  в связи с 

пре доста вле ние м и обе спе че ние м орга на ми госуда рстве нного упра вле ния 

дополните льных га ра нтий по социа льной за щиты пра в де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, а  та кже  лиц, поте рявших обоих 

родите ле й или одного родите ля в проце ссе  их обуче ния. Опре де ляе т общие  

принципы, соде ржа ние  и ме ры социа льной подде ржки де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, лиц из числа  де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, а  та кже  лиц, поте рявших обоих 

родите ле й или одного родите ля в проце ссе  их воспита ния [28]. 

В соотве тствии с Фе де ра льным за коном «О дополните льных га ра нтиях 

по социа льной подде ржке  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й», пре доста вляются и обе спе чива ются орга на ми госуда рстве нной 

вла сти сле дующие  га ра нтии: 

1 При получе нии обра зова ния. В це лях ре а лиза ции пра ва  на  

обра зова ние  гра жда н, нужда ющихся в социа льной помощи, госуда рство 

полностью или ча стично опла чива е т ра сходы на  их соде ржа ние  в пе риод 

обуче ния. Лица  да нной ка те гории за числяются на  полное  госуда рстве нное  

обе спе че ние  до за ве рше ния их на ча льного, сре дне го и высше го 

профе ссиона льного обра зова ния в госуда рстве нном или муниципа льном 

учре жде нии. Получе ние  второго сре дне го профе ссиона льного обра зова ния по 

програ мме  подготовки ква лифицирова нных ра бочих, служа щих по очной 

форме  обуче ния бе з взима ния пла ты, ра зовое  обуче ние  по програ мма м проф. 

обуче ние  по профе ссиям ра бочих, должностям служа щих по очной форме , 

обуче ние  за  сче т сре дств обла стного бюдже та . 

В соотве тствии с Фе де ра льным за коном от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ре д. от 

06.02.2020) «Об обра зова нии в Российской Фе де ра ции» выпла чива е тся 

социа льна я стипе ндия. Кроме  того, им выпла чива е тся е же годное  пособие  на  

приобре те ние  уче бной лите ра туры и письме нных прина дле жносте й.  
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2 При ме дицинском обслужива нии. Де тям-сирота м и де тям, оста вшимся 

бе з попе че ния родите ле й, а  та кже  лица м из их числа , пре доста вляе тся 

бе спла тное  ме дицинское  обслужива ние  и опе ра тивное  ле че ние  в любых 

орга низа циях госуда рстве нной и муниципа льной систе м здра воохра не ния. В 

том числе  прове де ние  диспа нсе риза ции, оздоровле ния, ре гулярных 

ме дицинских осмотров за  сче т сре дств фе де ра льного бюдже та . Кроме  того, им 

пре доста вляются бе спла тные  путе вки в орга низа ции отдыха  де те й и их 

оздоровле ния, в са на торно-курортные  учре жде ния при на личии ме дицинских 

пока за те ле й, бе спла тный прое зд к ме сту ле че ния (отдыха ) и обра тно. В случа е  

са мостояте льного приобре те ния путе вок и опла ты прое зда  к ме сту ле че ния 

(отдыха ) и обра тно, им може т пре доста вляться компе нса ция стоимости 

путе вки и прое зда  к ме сту ле че ния (отдыха ) и обра тно. Пре доста вле ние  

компе нса ции за тра т на  приобре те ние  ле ка рстве нных пре па ра тов для 

ме дицинского приме не ния по ре це пта м вра че й.  

3 В жилищной сфе ре . Одним из гла вных вопросов, стоящих пе ре д 

выпускника ми учре жде ний, являе тся вопрос обе спе че ния их жилплоща дью. 

Де ти, име вшие  за кре пле нное  за  ними поме ще ние , сохра няют на  не го пра во на  

ве сь пе риод пре быва ния их в воспита те льных обра зова те льных учре жде ниях 

все х видов. За щита  жилищных пра в осуще ствляе тся в сле дующих 

на пра вле ниях: за кре пле ние  и пре доста вле ние  жилья, контроль на д е го 

использова ние м и сохра нностью, контроль на д ра споряже ние м. 

4 В обла сти труда  и за нятости. Орга ны госуда рстве нной службы 

за нятости на се ле ния, при обра ще нии к ним де те й-сирот и де те й, оста вшихся 

бе з попе че ния родите ле й, лиц из числа  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й, ока зыва ют соде йствие  в подборе  подходяще й ра боты и 

да льне йше м трудоустройстве , орга низуют их профе ссиона льную орие нта цию 

в це лях выбора  сфе ры де яте льности (профе ссии), трудоустройства , 

прохожде ния профе ссиона льного обуче ния и получе ния дополните льного 

профе ссиона льного обра зова ния. 

Кроме  того, де ти-сироты и де ти, оста вшие ся бе з попе че ния родите ле й, 
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име ют пра во на  бе спла тную юридиче скую помощь в соотве тствии с 

Фе де ра льным за коном «О бе спла тной юридиче ской помощи в Российской 

Фе де ра ции».  

Сле дуе т отме тить, что Фе де ра льным за коном пре дусмотре на  ра зра ботка  

и ре а лиза ция орга на ми исполните льной вла сти субъе ктов Российской 

Фе де ра ции це ле вых програ мм по за щите  и охра не  пра в де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й. И в большинстве  ре гионов Российской 

Фе де ра ции е сть та кие  програ ммы. 

Де йствуе т А льянс «Россия бе з сирот». Это, пре жде  все го, гра жда нское  

объе дине ние  уже  суще ствующих и успе шно де йствующих инициа тив, 

которые  связа ны общими взгляда ми на  вопросы усыновле ния и ра боты с 

де тьми-сирота ми и де тьми, оста вшимися бе з попе че ния родите ле й. Они 

подключа ют волонте ров, проводят конфе ре нции, консультируют, а  та кже  

спе циа листы А льянса  проводят обуче ние  по програ мме  подготовки прие мных 

родите ле й. В ра мка х конфе ре нций проходят множе ство се мина ров и ма сте р-

кла ссов на  са мые  ра зные  те мы: от на ста вниче ских програ мм и 

профе ссиона льной орие нта ции сирот-подростков, до клубов прие мных 

родите ле й и горизонта льных ре сурсных се те й, от те хнологии вме ша те льства  

на  основе  дове рия, возможносте й обра зова ния и до стра те гиче ского 

упра вле ния здоровье м. 

Кроме  того, был прове де н прое кт «Биле т в будуще е » Уча стника ми 

Прое кта  являются уча щие ся 6–11-х кла ссов обще обра зова те льных 

орга низа ций. Ка мпа ния 2019 года  ста ртова ла  в се нтябре  и за кончила сь в 

де ка бре  2019 года . Профорие нта ция школьников ‒ приорите тна я 

госуда рстве нна я за да ча , за кре пле нна я в на циона льном прое кте  

«Обра зова ние ». Профорие нта ция и построе ние  молодым че лове ком свое го 

профе ссиона льного пути связа ны не  только с е го успе шной са море а лиза цие й, 

но и с вкла дом в экономиче ское  ра звитие . Прое кт включа л сле дующие  

основные  эта пы: Те стирова ние  и прохожде ние  тре х эта пов онла йн–

диа гностики (понять свои сильные  стороны и инте ре сы.). Пра ктиче ские  
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ме роприятия озна комите льных и углубле нных форма тов (попробова ть се бя в 

ра зных профе ссиях и понять, ка ка я де яте льность больше  подходит.). 

За ве рше ние  прое кта , повторное  те стирова ние  и ре коме нда ции (где  и ка к 

можно ра звить свои на выки.). 

Был принят Фе де ра льный за кон. № 44-ФЗ «О госуда рстве нном ба нке  

да нных о де тях, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й» 16 а пре ля 2001 г [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы устройства  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й. 

А ктивна я госуда рстве нна я политика  Российской Фе де ра ции на пра вле на  

на  подде ржку гра жда н, усыновляющих де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й, что являе тся одним из ключе вых на пра вле ний 

де яте льности по пре одоле нию их социа льной исключите льности. 

В це лях соде йствия в устройстве  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й, на  воспита ние  в се мьи гра жда н и созда ния условий для 

ре а лиза ции пра ва  гра жда н, же ла ющих принять этих де те й на  воспита ние  в 

свои се мьи, а  та кже  на  получе ние  полной и достове рной информа ции о де тях, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й. Осуще ствляе тся уче т гра жда н, 

же ла ющих принять де те й на  воспита ние  в свои се мьи и уче т гра жда н, 

лише нных родите льских пра в или огра ниче нных в родите льских пра ва х, 

гра жда н, отстра не нных от обяза нносте й опе куна  (попе чите ля) за  
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не на дле жа ще е  выполне ние  возложе нных на  них за коном обяза нносте й, 

бывших усыновите ле й, е сли усыновле ние  отме не но судом по их вине . 

Та ким обра зом, в соотве тствии с тре бова ниями ме ждуна родного пра ва  

ре бе нок, который вре ме нно или постоянно лише н свое го се ме йного 

окруже ния или не  може т на ходиться в та ком окруже нии, име е т пра во на  

особую за щиту и помощь со стороны госуда рства . Для ра зре ше ния этой 

пробле мы, то пре дусма трива е тся ре а лиза ция ра зличных ме р, ка к на  

фе де ра льном, муниципа льном, та к и на  ре гиона льном уровне , на пра вле нных 

на  формирова ние  и ре а лиза цию госуда рстве нной политики в отноше нии 

де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, а  та кже  

обе спе че ние  их социа льной за щиты, профе ссиона льной подготовки и 

пе ре подготовки, трудоустройства  и полной инте гра ции в обще ство. 
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2 ТЕ ОРЕ ТИЧЕ СКИЕ  А СПЕ КТЫ СОЦИА ЛЬНОЙ А ДА ПТА ЦИИ 

ДЕ ТЕ Й-СИРОТ И ДЕ ТЕ Й, ОСТА ВШИХСЯ БЕ З ПОПЕ ЧЕ НИЯ 

РОДИТЕ ЛЕ Й 

 

2.1 Понятие  и сущность социа льной а да пта ции 

А да пта ция (от ла т. a da pta tio, a da pta re  – приспособлять) понима е тся ка к 

приспособле ние  орга низма  к изме няющимся вне шним условиям. А да пта ция 

на пра вле на  на  сохра не ние  сба ла нсирова нной де яте льности систе м, орга нов и 

психиче ской орга низа ции индивида  при изме нившихся условиях жизни. 

Проце сс а да пта ции ра ссма трива е тся в ра зличных сфе ра х жизне де яте льности: 

профе ссиона льной, бытовой, политико-пра вовой, социа льной и др. 

Одним из ва жне йших видов а да пта ции являе тся социа льна я а да пта ция, 

котора я ра ссма трива е тся ка к проце сс и ре зульта т а ктивного приспособле ния 

индивида  к условиям новой социа льной сре ды. 

Социа льна я а да пта ция ре бе нка  – это проце сс а ктивного 

приспособле ния ре бе нка  в трудной жизне нной ситуа ции к пра вила м и норма м 

пове де ния, принятым в обще стве , а  та кже  проце сс пре одоле ния после дствий 

психологиче ской или мора льной тра вмы. 

А да пта ция за нима е т зна чите льное  ме сто в соде ржа нии социа льной 

ра боты. Она  ха ра кте ризуе тся, с одной стороны, проце ссом вза имоде йствия 

объе кта  социа льной ра боты с социа льной сре дой, а  с другой – это отра же ние  

опре де ле нного ре зульта та  социа льной ра боты, который може т служить 

крите рие м е е  эффе ктивности. Поэтому понима ние  природы а да пта ционных 

проце ссов и их ме ха низма  являе тся не обходимым условие м 

профе ссиона лизма  спе циа листа  по социа льной ра боте . 

Одна  из ступе не к к социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, в обще стве  на чина е тся с а да пта ции их к 

жизни в де тском доме . Де тям оче нь трудно а да птирова ться к новым условиям 

жизни, т.к. эта  сре да  не  являе тся е сте стве нной для воспита ния де те й: 

отсутствуе т взрослый «зна чимый» че лове к, которому можно дове риться. И эта  
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пробле ма  не  те ряе т свою а ктуа льность и тре буе т усове рше нствова ния 

те хнологий социа льной а да пта ции [38]. 

За ча стую не дооце нка  ва жности а да пта ции ре бе нка  и взрослого вле че т 

за  собой не  только обще е  отсутствие  объе ктивных пре дста вле ний о ра звитии 

личности в ра мка х ока за ния е го в учре жде нии, но и иска же нное  толкова ние  

призна ков возможного на руше ния. Изуче ние  спе цифики а да пта ции позволяе т 

говорить о том, что а да пта ция – это проце сс, при котором ре а лизуе тся 

приспособле ние  орга низма  к изме няющимся условиям окружа юще й 

де йствите льности, что, та к или ина че , приводит к ра внове сию ме жду сре дой и 

орга низмом. 

В ра мка х учре жде ния а да пта ция ра ссма трива е тся ка к объе ктивный и 

ре гулируе мый проце сс включе ния ре бе нка  в новую сре ду, который 

сопровожда е тся построе ние м новых социа льных отноше ний и вза имной 

пе ре стройки, что созда е т условия для жизни ре бе нка  и ра звития обще го 

систе мы функционирова ния. В то же  вре мя ва жно отме тить, что только 

двухсторонний проце сс пе ре ме н, ка к прие много ре бе нка , та к и спе циа листов 

учре жде ния, име нуе тся полноце нной а да пта цие й. 

Иссле дова те ли выде ляют три основных те сно связа нных уровня 

а да пта ции че лове ка : физиологиче ский, психологиче ский и социа льный, 

которые  выступа ют свое обра зным инте гра льным пока за те ле м 

функциона льного состояния орга низма . 

Выде ле нные  три уровня а да пта ции вза имосвяза ны ме жду собой и 

те сным обра зом, ока зыва ют друг на  друга  большое  влияние  

Д.Н. Дубровин изуча е т психологиче скую а да пта цию, пола га я, что 

«психологиче ска я а да пта ция пре дста вляе т собой е динство и вза имоде йствие  

социа льной и личностной а да пта ции к совре ме нной жизни» [14]. 

М. Е . Са ндомирский на зва л сле дующие  вза имосвяза нные  виды 

а да пта ции че лове ка , выде ле нные  К. К. Пла тоновым, ра ссма трива е мые  в 

ка че стве  е е  соста вляющих: 

– психофизиологиче ска я а да пта ция, или, другими слова ми, свойство 
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орга низма  к ра циона льному пе ре строе нию своих физиологиче ских функций в 

соотве тствии с тре бова ниями окружа юще й сре ды. К ним относятся та кие  

а да пта ционные  проце ссы, на руше ние  которых може т приве сти к де виа нтному 

пове де нию и де за да пта ции, а  та кже  физиологиче ские  проявле ния стре сса . 

Другими слова ми, можно ска за ть, что это а да пта ция орга низма  к новым 

физиче ским на грузка м и ритму жизни. 

– психологиче ска я а да пта ция, на руше ния которой связа ны с 

на пряже ние м, стре ссом и де пре ссие й; 

– психосоциа льна я а да пта ция или приспособле ние  че лове ка  к обще нию 

с новым колле ктивом [42].  

Тра диционно отде льно, ка к са мостояте льные  виды а да пта ции, 

иссле дуются психиче ска я и социа льна я а да пта ция. 

Социа льна я а да пта ция являе тся одной из ве дущих те хнологий 

социа льной ра боты с де тьми сирота ми и с де тьми, оста вшимися бе з попе че ния 

родите ле й.  

По мне нию Е .И. Холостовой, социа льна я а да пта ция – это проце сс 

приспособле ния че лове ка  к социа льным условиям е го суще ствова ния, к 

конкре тной социа льной ситуа ции [48]. 

За да чи, ре ша е мые  в проце ссе  использова ния социа льной а да пта ции:  

– социа льно-бытова я орие нта ция;  

– ра звитие  са мостояте льности в обуче нии;  

– социа лиза ция че ре з включе ние  в ситуа цию жизни во «вре ме нной» 

се мье ;  

– профе ссиона льна я орие нта ция. 

На пра вле ния де яте льности социа льной а да пта ции:  

– Ра зра ботка  и ре а лиза ция индивидуа льных програ мм социа льной 

а да пта ции;  

– Ока за ние  соде йствия в обе спе че нии за щиты пра в и за конных 

инте ре сов; 

‒ Ока за ние  социа льной, психологиче ской, пе да гогиче ской, пра вовой, 
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консульта тивной и иной помощи в пре одоле нии трудной жизне нной ситуа ции;  

‒ Уча стие  в ра боте  по профе ссиона льной орие нта ции и устройстве  на  

ра боту; 

‒ Привле че ние  госуда рстве нных и муниципа льных орга нов, а  та кже  

ра зличных обще стве нных орга низа ций, учре жде ний и объе дине ний к 

ре ше нию вопросов социа льной а да пта ции де те й-сирот, де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й. 

Та к, ре бе нок, ока за вшись в учре жде нии, долже н ка к можно скоре е  

привыкнуть к новому окруже нию, учре жде нию, обра зу жизни, 

нормирова нному пита нию, ре жиму, а  та кже , не ре дко, и к сове рше нно новым 

ма не ра м пове де ния и культуре . 

Проце сс социа льной а да пта ции пре дста вляе т собой е динство 

сле дующих ста дий: 

1) А да пта ционный шок, который подра зуме ва е т обще е  ра сстройство 

функций социа льного субъе кта  всле дствие  ка кого-либо потрясе ния, вызва нное  

ре зким на руше ние м привычного вза имоде йствия с вне шне й сре дой.  

Эта  ста дия являе тся на иболе е  тяже лой, е й сопутствуют фрустра ция, 

па ра лизующий стра х или чре зме рна я физиче ска я а ктивность. В ча стности, 

а да пта ционный шок може т ста ть основой для ра зруше ния личности че лове ка  

или да же  е е  физиче ской сме рти. Проводится компле ксна я пе ре стройка  ка к 

функциона льных, та к и а да птивных систе м орга низма  ре бе нка  на  все х 

уровнях. Ре бе нок ста новится ча стью сове рше нно новых социа льных групп, 

колле ктивов и учите ле й; 

2) Мобилиза ция а да пта ционных ре сурсов. На  этом эта пе  происходит 

полное  понима ние  ситуа ции и конце нтра ция усилий на д созна те льным 

поиском оптима льного выхода  из не е . Этот эта п пре дпола га е т а ктивиза цию 

а да пта ционного поте нциа ла  субъе кта . Он понима е тся ка к совокупность 

свойств и ре сурсов, которыми обла да е т че лове к или группа  в ла те нтной форме  

и а ктивизируе тся и а ктуа лизируе тся в проце ссе  социа льной а да пта ции; 

3) Отве т на  «вызов сре ды» – за ве рша юща я ста дия социа льной 
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а да пта ции.  

Е е  соде ржа ние  пре дста вляе т собой ре а лиза цию конкре тной моде ли 

пове де ния и де яте льности, которые  выбира ются субъе ктом с уче том 

собстве нных а да птивных ре сурсов и возможносте й, пре дста вле ний о 

происходяще м, а  та кже  основных ха ра кте ристик социа льной сре ды, в которой 

проте ка е т проце сс социа льной а да пта ции. Сле дуе т учитыва ть, что выбор 

субъе кта  не  обяза те льно соотве тствуе т тре бова ниям сре ды. Субъе кт може т 

ошибиться в свое м выборе , выбра в моде ли пове де ния и де яте льности, 

соотве тствующе й е го собстве нным це лям, а мбициям и способностям, но 

на ходяще йся в противоре чии с объе ктивными за кономе рностями и 

те нде нциями ра звития ситуа ции, в которой проте ка е т проце сс социа льной 

а да пта ции. 

После дова те льна я сме на  основных эта пов социа льной а да пта ции 

пре дпола га е т использова ние  на  ка ждом из них ра зличных ме ха низмов, 

ка ждый из которых отлича е тся свое обра зие м и а да птивными возможностями, 

появляющимися у че лове ка  или группы и ре ша ющих с их помощью пробле му 

а да пта ции к новым условиям свое й жизне де яте льности [21]. 

Формы а да пта ционного пове де ния: 

– конформизм или подчине ние  субъе кта  окружа юще й сре де , когда  он 

сове рше нно бе зоговорочно отве ча е т новым тре бова ниям, пре дъявляе мым к 

не му; 

– вне шняя бла гопристойность, при которой а да пта ция субъе кта  к 

окружа юще й сре де  происходит че ре з вне шне е  сле дова ние  пре дъявляе мых к 

не му тре бова ний, в то же  вре мя субъе кт руководствуе тся собстве нными, 

внутре нними мотива ми и це лями, которые  могут не  совпа да ть с а на логичными 

ха ра кте ристика ми е го новой социа льной сре ды; 

– «уход» субъе кта  от окружа юще й е го сре ды, е го са моизоляция; та ка я 

форма  пове де ния выбира е тся са мим субъе ктом, ча ще  все го тогда , когда  е го 

собстве нные  социа льные  и личностные  ре сурсы не доста точны для 

пре одоле ния ста дии а да пта ционного шока , или, когда  собстве нные  це ли и 
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инте ре сы субъе кта  суще стве нно не  совпа да ют и не  могут совпа да ть с 

а на логичными ха ра кте ристика ми сре ды, в которой он на ходится; 

– пре обра зова ние  субъе ктом сре ды или мяте ж, бунт, когда  субъе кт 

стре мится полностью пре обра зова ть новую сре ду в соотве тствии со своими 

пре дста вле ниями о не й. 

Проце сс социа льной а да пта ции тра диционно ра ссма трива е тся на  тре х 

уровнях: 

1) Обще ство (ма кросре да )-а да пта ция индивида  и ра зличных слое в 

обще ства  к ра зличным изме не ниям в социа льно-экономиче ских, 

политиче ских, иде ологиче ских и культурных отноше ниях обще ства . К ним 

относятся а да пта ция новых воспита нников инте рна тного учре жде ния к жизни 

вне  дома  и а да пта ция выпускника  учре жде ния к са мостояте льной жизни; 

2) социа льна я группа  (микросре да ) - а да пта ция личности, или, на оборот, 

противоре чие  инте ре сов че лове ка  с социа льной группой (учре жде ния, 

орга низа ции, уче бные  группы, изме нившимися отноше ния ме жду 

спе циа листом инте рна тного учре жде ния и воспита нника ми и др.); 

3) са м индивид-это стре мле ние  индивида  к достиже нию га рмонии, 

сба ла нсирова нности внутре нне й позиции и ува же нию собстве нного 

достоинства  с уче том уровня е го притяза ний [8]. 

Социа льна я а да пта ция пре дусма трива е т приме не ние  а дре сного подхода  

с компле ксной оце нкой трудной жизне нной ситуа ции клие нта  и уче том е го 

индивидуа льных психологиче ских ха ра кте ристик. Е е  приме не ние  почти 

все гда  озна ча е т использова ние  все го компле кса  сре дств вне шне й сре ды – 

окруже ния индивида , ра боты ра зличных служб и т. п. 

Ка к пра вило, проце сс а да пта ции осуще ствляе тся совме стно с проце ссом 

социа лиза ции, в ходе  которого че лове к используе т суще ствующие  и 

приобре та е т новые  ме ха низмы социа льного пове де ния и ре ше ния пробле м в 

ра зличных жизне нных ситуа циях, способы ре а гирова ния и личностные  

ха ра кте ристики. А . А . На лча джян а кце нтируе т внима ние  на  том, что «ка ждый 

бе з исключе ния проце сс пре одоле ния пробле мных ситуа ций не обходимо 
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счита ть проце ссом социа льно-психиче ской а да пта ции личности, который 

приводит че лове ка  к состоянию а да птирова нности при бла гоприятных 

условиях» [5]. 

Принято выде лять косве нные  и прямые  ха ра кте ристики а да пта ции: 

эмоциона льные  состояния (тре вога  – спокойствие , на пряже ние  – 

ра ссла бле ние , уве ре нность – не уве ре нность, удовле творе нность – 

не удовле творе нность, стра х, а гре ссия, не на висть, обида , чувство вины, 

де пре ссия, ра сте рянность и др.), са мосозна ние , чувство собстве нного 

достоинства , формирова ние  привяза нности, изме не ние  роле вых позиций, 

систе ма  вза имоотноше ний, ма не ра  пове де ния, ме жличностное  обще ние  со 

све рстника ми и зна чимыми взрослыми и т.д. 

Социа льный ра ботник созда е т условия для а да пта ции де те й к новым 

условиям жизни, е го позитивной социа лиза ции и после дующе й социа льной 

инте гра ции. 

Социа льный ра ботник, осуще ствляе т профе ссиона льную де яте льность в 

условиях учре жде ния инте рна тного типа , являе тся источником социа льной 

за щиты де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, в том 

числе  он являе тся орга низа тором ра боты по формирова нию социа льной 

а да пта ции воспита нников. 

Че лове к, попа вший в трудную жизне нную ситуа цию, на ходится в поиске  

сре ды, бла гоприятной для е го са море а лиза ции. Та ка я сре да  созда е тся с 

помощью ряда  условий: 

– подготовка  к социа льной а да пта ции достига е тся в проце ссе  обуче ния 

опре де ле нному пове де нию и освое ния социа льных роле й в де яте льности, 

орга низуе мой спе циа листа ми учре жде ния; 

– а ктивизируе тся проце сс социа льной а да пта ции за  сче т призна ния 

окруже ние м клие нта  е го че лове че ского достоинства ; 

– орга низа ционна я культура  учре жде ния социа льного обслужива ния 

на се ле ния ре гулируе т пове де ние  и ра звива е т са моконтроль клие нта , 

способствуе т проявле нию е го индивидуа льности в условиях друже ской 
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подде ржки, ува же ния, отве тстве нности, за инте ре сова нности в ка ждом 

индивиде . 

На коне ц, не ма лова жную роль в да нном проце ссе  долже н сыгра ть и са м 

клие нт. Ве дь все  что де ла е тся, в основном, за висит от не го са мого и е го 

отноше ния к происходяще му. Е го готовность изме нить се бя, выбра ть новый 

жизне нный путь, пове рнуться к новым це нностям е сть гла вный за лог 

успе шности использова ния да нной те хнологии. 

Та ким обра зом, а лгоритм социа льной а да пта ции включа е т сле дующие  

после дова те льно ре а лизуе мые  эта пы: 

1) Диа гностиче ский – за ключа е тся в опре де ле нии причин 

не а да птирова нности индивида  к да нной сре де  и продолжите льность 

не обходимого возде йствия на  да нного клие нта ; 

2) Формирующий – социа льный ра ботник опре де ляе т сте пе нь 

готовности клие нта  к возможным изме не ниям в свое й жизне де яте льности; 

3) Обуча ющий – спе циа лист объясняе т и обуча е т клие нта м та ким 

форма м обуче ния, которые  будут способствова ть норма лиза ции е го 

социа льного функционирова ния; 

4) Ре а лизующий – клие нт на чина е т ре а лизовыва ть новые  формы 

пове де ния либо корре ктируе т ста рые . Этот проце сс може т проходить либо под 

контроле м и на блюде ние м спе циа листа , либо при е го сопровожде нии; 

5) Итоговый – социа льный ра ботник оце нива е т получе нные  ре зульта ты 

с уче том це ле й и за да ч а да птивного возде йствия. 

При приме не нии спе циа лист сле дуе т опре де ле нным принципа м. И в 

пе рвую оче ре дь – принципу опоры на  собстве нные  силы. Это особе нно 

а ктуа льно на  ре а лизующе м эта пе  а лгоритма  социа льной а да пта ции. 

Поэтому социа льный ра ботник ста ра е тся не  контролирова ть, а  только 

сопровожда ть клие нта  при ре а лиза ции новых форм пове де ния или при 

корре кции ста рых. Ва жно ра звива ть са мостояте льность у клие нтов 

социа льной ра боты и а ктивизирова ть их а да пта ционный поте нциа л. 

По мне нию А . П. Ра стиге е ва , а да пта ция являе тся та ким мощным 
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ме ха низмом, бла года ря которому че лове к формируе т ба зу для ка че стве нно 

новой ступе ни социа лиза ции. Социа лиза ция же , в свою оче ре дь, – это 

не обходимое  условие  а да пта ции. Она  подгота влива е т а да пта цию, созда е т для 

не е  почву, та к ка к за ча стую встре ча е тся, что не социа лизирова нный че лове к 

не  способе н а да птирова ться к социуму [41]. 

Та ким обра зом, социа льна я а да пта ция-это оче нь широкое  понятие . В 

этом проце ссе  че лове к не  только на ходится под влияние м социа льной сре ды и 

социа льных институтов (институт се мьи, систе ма  обра зова ния, сре дства  

ма ссовой информа ции), но и са м може т а ктивно возде йствова ть на  

социа льную сре ду, видоизме няя е ё в соотве тствии со своими потре бностями. 

Она  тре буе т от че лове ка  не  только за тра т е го личной духовной эне ргии, но и 

хорошо орга низова нной профе ссиона льной ра боты со стороны социа льных 

служб и ра бота ющих с ним спе циа листов. 

2.2 Социа льна я а да пта ция де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й. 

Социа льна я а да пта ция де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й включа е т два  эта па : ра бота  с де тьми в пе риод их на хожде ния в 

инте рна тном учре жде нии и сопровожде ние  выпускников. 

Одной из приорите тных за да ч в социа льной помощи де тям, 

на ходящимся на  госуда рстве нном попе че нии, являе тся пре одоле ние  их 

социа льной бе спомощности, ра звитие  са мостояте льности в жизне нном 

са моопре де ле нии, подде ржки в приобре те нии ка че стве нного обра зова ния, 

успе шной постинте рна тной а да пта ции, формирова ние  социа льных зна ний и 

на выков, хороша я орие нтирова нность в своих пра ва х и обяза нностях, уме ние  

а де ква тно ре а гирова ть на  жизне нные  ситуа ции. 

Поэтому социа льна я ра бота  с де тьми, лише нными родите льской опе ки и 

воспитыва ющимися в госуда рстве нных учре жде ниях, призва на  помочь им 

позиционирова ть се бя достойными взрослыми людьми, понять се бя, 

окружа ющий мир, понять свое  пре дна зна че ние  в жизни. 

Социа льна я ситуа ция ра звития де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 



36 
 

попе че ния родите ле й, ха ра кте ризуе тся отсутствие м полноце нных 

вза имоотноше ний со зна чимыми взрослыми, воспита ние м в условиях 

учре жде ния, в котором орга низа ция жизни да ле ка  от се ме йной. 

В це лях улучше ния а да пта ции де те й-сирот, воспита нников инте рна тов, 

де тских домов созда ются спе циа льные  програ ммы, которые  орие нтирова ны на  

ра звитие  са мостояте льности де те й, подростков и юноше й, контроль их 

пове де ния, са мообслужива ние , ве де ние  дома шне го хозяйства , уме ние  

пользова ться де не жными сре дства ми, психологиче скую готовность к 

профе ссиона льной де яте льности и к се ме йной жизни. 

Проце сс а да пта ции пре дпола га е т колле гиа льную де яте льность 

спе циа листов, котора я на  протяже нии многих ле т за ре коме ндова ла  се бя ка к 

на иболе е  эффе ктивна я форма  психолого-пе да гогиче ского возде йствия. Ка к 

пра вило, колле гиа льна я ра бота  проводится в отноше нии на иболе е  сложных 

случа е в а да пта ции, де виа нтных проявле ний в пове де ние  ре бе нка , а  та кже  на  

ра нних эта па х пре быва ния ре бе нка  в учре жде нии. 

В ра мка х консилиума  ра ссма трива ются сле дующие  основопола га ющие  

пока за те ли ра звития ре бе нка : 

– урове нь здоровья ре бе нка : дина мика  роста  и ма ссы те ла , на личие  

ча стых и длите льных за боле ва ний, уче т не сча стных случа е в и др. 

– ра звитие  способносте й ре бе нка , е го умстве нной и позна ва те льной 

де яте льности: ре гулярное  посе ще ние  дошкольных обра зова те льных 

учре жде ний или школ; соотве тствие  возра стному пе риоду ра звития 

обра зова те льных способносте й; успе ва е мость и др. 

– эмоциона льно-воле вое  ра звитие : на личие  пробле м эмоциона льно-

пове де нче ской на пра вле нности (ра зличные  проявле ния де виа нтного 

пове де ния, вспышки а гре ссии, длите льна я де пре ссия, не послуша ние  и др.); 

уме ние  контролирова ть се бя и свой эмоциона льный фон в конкре тной 

кризисной ситуа ции. 

– социа льное  ра звитие : коммуника бе льность с людьми (пе да гоги, 

сосе ди, однокла ссники, спе циа листы учре жде ния); на выки построе ния 
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ме жличностного обще ния; вла де ние  обще принятыми культурными на выка ми, 

ма не ра ми пове де ния; опрятность и а ккура тность. 

– внутре нний клима т: вза имоотноше ния ре бе нка  с родите лями 

(на стороже нные , друже любные , дове рите льные  и др.); сте пе нь привяза нности 

ре бе нка  к родите лям и др. 

Проце сс социа льной а да пта ции воспита нников инте рна тных 

учре жде ний состоит из не скольких эта пов, которые  подра зуме ва ют 

опре де ле нную после дова те льность в ра боте . Сме на  этих эта пов пре дпола га е т 

использова ние  на  ка ждом из них ра зличных ме ха низмов, ка ждый из которых 

отлича е тся: 

– Пе рвый эта п – подготовите льный. Он на чина е тся не посре дстве нно с 

моме нта  поступле ния ре бе нка  в  учре жде ние . 

Для того чтобы помочь ре бе нку а да птирова ться к новым условиям, 

спе циа листа м учре жде ния не обходима  информа ция об особе нностях ре бе нка , 

е го склонностях и инте ре са х, уста новка х и привычка х. Основной за да че й на  

да нном эта пе  являе тся прове де ние  психологиче ской и социа льной 

диа гностики. Для этого используются ра зличные  ме тоды: бе се да , инте рвью, 

на блюде ние , ме тод те стирова ния, биогра фиче ский ме тод и др. 

– Второй эта п – включе ние  ре бе нка  в социа льную группу, 

пре дпола га юще е  помощь воспита ннику в а да пта ции к условиям учре жде ния.  

На  этом эта пе  не обходимо позна комить ре бе нка  с учре жде ние м, 

ра ботника ми, а  та кже  озна комить их с ра спорядком дня, ра сположе ние м 

служб помощи и а дминистра ции.  При этом могут использова ться 

ра знообра зные  ме тоды: бе се да , консультирова ние , ра сска з о досуге  и быте  

учре жде ния (в форме  сте ндов, а льбомов, с помощью ра зных те хниче ских 

сре дств и т. д.).  

– Тре тий эта п – социа льна я а да пта ция к жизни в социуме . На  да нном 

эта пе  ра бота  на пра вле на  на  усвое ние  воспита нника ми социа льно поле зных 

роле й че ре з уча стие  в социа льной де яте льности, приобре те ние  нового 

социа льного опыта , зна ний, уме ний и на выков.  
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Этот эта п оче нь ва же н и он длится в те че ние  все го вре ме ни пре быва ния 

ре бе нка  в учре жде нии, та к ка к инте рна т или де тский дом – вре ме нное  ме сто 

пре быва ния де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, 

которое  они покида ют после  достиже ния сове рше нноле тия. Успе х их 

а да пта ции в обще стве  в це лом за висит от того, на сколько хорошо де тский дом 

сможе т подготовить их к са мостояте льной жизни.  

В отсутствии се ме йной обста новки де ти-сироты и де ти, оста вшие ся бе з 

попе че ния родите ле й испытыва ют социа льную и се нсорную де прива цию. Это 

не обходимо учитыва ть при орга низа ции новых де тских домов. Группы 

должны быть не большими, чтобы эмоциона льна я и социа льна я сре да  была  

близка  к се ме йной сре де . Не обходимо орга низовыва ть комна ты «се ме йного 

типа », где  ре бе нок чувствова л бы се бя в дома шне й обста новке , уве личива ть 

шта т воспита те ле й для прове де ния индивидуа льной ра боты. Не обходимо ка к 

можно ре же  пе ре водить ре бе нка  из одного учре жде ния в другое . Ча сто 

возника е т пробле ма  формирова ния на выков са мостояте льной жизни: оче нь 

ча сто выпускники инте рна тских учре жде ний не  име ют эле ме нта рных 

бытовых на выков. 

Принципы социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й: 

Доступность и униве рса льность: возможность вовле че нности и 

приобще ния все х воспита нников учре жде ния в ра боту с це лью 

удовле творе ния их за просов, инте ре сов и творче ского поте нциа ла . 

Индивидуа льный подход: пре дпола га е т уче т инте ре сов, склонносте й, 

индивидуа льных потре бносте й, возможносте й, способносте й, социа льных и 

психофизиологиче ских особе нносте й воспита нников. 

Добровольность: пре доста вле ние  социа льных услуг 

не сове рше нноле тним де тям може т осуще ствляться только с их добровольного 

согла сия. 

Принцип после дова те льности и ре гулярности: посте пе нное  изложе ние  

ма те риа ла  от простого к сложному, ча стое  повторе ние  уже  усвое нных уме ний 
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и на выков. 

Принцип де яте льного подхода : воспита ние  осуще ствляе тся че ре з 

орга низа цию инте ре сной для воспита нника  де яте льности [15]. 

Выде ляют сле дующие  основные  на пра вле ния социа льной а да пта ции 

воспита нников инте рна тных учре жде ний:  

– социа льно-трудова я (созда ние  условий для профе ссиона льного 

са моопре де ле ния, формирова ние  на выков к обуче нию, проф. орие нта ция); 

– индивидуа льно-личностна я (формирова ние  са мосозна ния у де те й, 

коммуника тивных на выков, ра звитие  эмоциона льной сфе ры); 

– социа льно-бытова я (формирова ние  у де те й-сирот конкре тных зна ний и 

на выков, не обходимых в са мостояте льной жизни); 

– се ме йна я а да пта ция (орие нтирова на  ка к на  подготовку де те й к 

са мостояте льной се ме йной жизни, та к и к жизни в за ме ща ющих се мьях). 

Социа льно трудова я а да пта ция: 

– овла де ние  основа ми ка кой-либо профе ссиона льной де яте льности че ре з 

за нятия в творче ских объе дине ниях, се кциях (на приме р, в кружке  шитья и 

бисе ропле те ния, те а тра льных, та нце ва льных колле ктива х и т.д.);  

– вовле че ние  де те й к не сложной трудовой де яте льности (уборка  

те рритории, уборка  поме ще ний, полив цве тов и т.д.); 

– профорие нта ционна я ра бота , на пра вле нна я на  выявле ние  

индивидуа льных склонносте й и способносте й ре бе нка  к той или иной 

профе ссиона льной де яте льности с уче том е го физиче ского и 

инте лле ктуа льного поте нциа ла  (ра зличные  тре нинги и те стирова ния, 

экскурсии на  пре дприятия, встре чи с пре дста вите лями ра зных профе ссий и 

спе циа листа ми ра зличных колле дже й, институтов и т.д.); 

– соде йствие  в устройстве  выпускника  в профе ссиона льное  

обра зова те льное  учре жде ние  или соде йствие  в е го трудоустройстве  с 

прове де ние м мониторинга  е го а да пта ции к ра боче му ме сту. Учре жде ния 

те сно сотруднича ют с це нтра ми за нятости на се ле ния, которые  могут помочь 

выпускника м на йти ра боту. Это не обходимо в связи с ха ра кте рной для 
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выпускников те нде нцие й к ча стой сме не  ра боты, трудностями во 

вза имоде йствии с чле на ми колле ктива , не опра вда нной не удовле творе нностью 

получе нным за ра ботком (не уме ние м соотне сти за тра че нный труд и ка че ство 

ра боты). Суще ствуют трудности, которые  возника ют из-за  не способности 

упра влять свое й за ра ботной пла той, се ме йным бюдже том и ра циона льно 

ве сти хозяйство [33]. 

Поэтому трудова я а да пта ция являе тся одним из на иболе е  

пе рспе ктивных на пра вле ний для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й. Она  способствуе т их да льне йше му жизне опре де ле нию, 

их полной социа льной а да пта ции. То, на сколько хорошо буде т орга низова на  

ра бота  по социа льной а да пта ции воспита нников и выпускников, на прямую 

ка са е тся того, ка ких чле нов получит обще ство за втра  – а мора льных и 

за висимых или способных к са мостояте льной отве тстве нной жизни. 

Индивидуа льно-личностна я включа е т в се бя формирова ние  

коммуника тивных уме ний, стра те гий пове де ния в конфликтных ситуа циях, 

уме ния слуша ть, ра звитие  экспре ссии эмоций, а  та кже  поиск способов их 

выра же ния в социа льно прие мле мой форме .  

Се ме йна я а да пта ция включа е т в се бя: формирова ние  полороле вой 

иде нтифика ции, осозна ние  и принятие  свое го се ме йного опыта ; 

формирова ние  пре дста вле ний о вза имоотноше ниях в се мье , выстра ива ние  

отноше ний с противоположным полом; формирова ние  пре дста вле ний о 

собстве нной будуще й се мье , формирова ние  се ме йных уста новок и готовности 

к созда нию се мьи, воспита нии де те й [11]. 

Социа льно-бытова я а да пта ции воспита нников. В да нном случа е  в 

учре жде ниях созда ются спе циа лизирова нные  комна ты социа льно-бытовой 

а да пта ции [11]. 

Це ль ра боты социа льно-бытовой комна ты:  

– соде йствие  успе шной а да пта ции воспита нников де тского дома  к 

са мостояте льной жизни при выходе  из учре жде ния; 

– помощь де тям в приобре те нии жизне нного опыта , ра звитии у 
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воспита нников доста точного уровня са мостояте льности при социа льно 

прие мле мых выхода х из повсе дне вных и экстре ма льных пробле мных 

ситуа ций.  

Комна та  социа льно-бытовой а да пта ции – это отде льно обустрое нна я 

жила я ме бе лирова нна я комна та  со все м не обходимым инве нта ре м и 

оборудова ние м для прожива ния. В них обста новка  ма ксима льно приближе на  к 

дома шне й. 

Осна ще ние  социа льно-бытовых комна т:  

Бытовые  приборы – способствуют ра звитию на выков пользова ния 

бытовой те хникой (включе ние , выключе ние  да нных приборов, особе нносте й 

их использова ния и те хника  бе зопа сности при ра боте  с ними); 

Кухонный инве нта рь – способствуе т формирова нию на выков 

использова ния кухонного инве нта ря (на приме р: се рвировка  стола , 

использова ние  столовых приборов, приготовле ние  пищи и пр.); 

Инве нта рь, не обходимый для уборки поме ще ния или ухода  за  оде ждой – 

способствуе т формирова нию на выков по соблюде нию гигие ниче ских 

тре бова ний к поме ще нию и оде жде  (уход за  комна тными ра сте ниями, уборка  

и использова ние  бытовых сре дств, уме ние  пользова ться утюгом, ре монт 

оде жды, штопка , пришива ние  пуговиц). 

Для ма льчиков же , созда ются ра зличные  ма сте рские , где  они уча тся 

вла де ть строите льными пре дме та ми. В та ких ма сте рских их обуча ют ровно 

выпилива ть, выстругива ть, шлифова ть. Де ти сра зу уча тся относиться к 

инструме нту на  полном се рье зе . Выре за ют фигурки, де ла ют в них дырки 

све рлильным ста нком. Кроме  того уча тся за бива ть гвозди, вкручива ть 

ла мпочки и многое  другое , не обходимое  в жизни на стояще му мужчине . Но не  

все гда  суще ствуе т возможность созда ния та ких ма сте рских. В та ких случа ях 

ма льчиков ста ра ются привле ка ть к посильному и не сложному труду. 

На приме р, это вска пыва ние  ямок для да льне йше й поса дки ра сте ний на  

те рритории учре жде ния. 

А лгоритм социа льно-бытовой а да пта ции:  
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I эта п – ра зра ботка  програ ммы а да пта ции. Зде сь спе циа листы 

опре де ляют, что име нно не обходимо сде ла ть воспита нника м, в ка кие  дни буду 

проводиться ра зличные  ме роприятия; ожида е мые  ре зульта ты;  

II эта п – обсужде ние  програ ммы социа льно-бытовой а да пта ции с 

воспита нника ми. Могут вноситься не которые  изме не ния исходя из их 

поже ла ний, е сли та кие  име ются; 

III эта п – ре а лиза ция програ ммы. Воспита нники де ла ют все  

са мостояте льно, но под не на вязчивым присмотром сотрудников, при 

не обходимости ока зыва ют помощь в сложных ситуа циях. Утро ка ждого 

после дующе го дня на чина е тся с ре фле ксии вче ра шне го, с обсужде ния их 

успе хов, а  та кже  с пробле м и ситуа ций, вызва вших трудности. Спе циа листы 

да ют сове ты, возможные  пути ре ше ния пробле м, подска зыва ют, ка к лучше  

де йствова ть в той или иной ситуа ции, созда ют ситуа цию успе ха , поощряют, 

хва лят; 

IV эта п – итоги. По оконча нию курса  де ти должны, на приме р, уме ть 

ва рить обычную е ду (ка шу, жа рить ка ртофе ль, готовить буте рброды и 

выпе чку), должны уме ть убира ть поме ще ние  с помощью бытовых сре дств, а  

та кже  осуще ствлять уход за  оде ждой. Подводятся итоги все х ме роприятий, 

сра внива ются ожида е мые  и получе нные  ре зульта ты. 

Пра ктика  пока зыва е т, что ре зульта тивность ра боты та ких комна т 

доста точно высока я. Де ти из да нной ка те гории ста ли гора здо 

са мостояте льне е , хорошо вла де ют дома шним инве нта ре м. Те пе рь 

использова ние  привычных для люде й, воспитыва ющихся в се мье , ве ще й ста л 

гора здо проще  и понятне е  для де те й-сирот и де те й оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й. 

Та ким обра зом, социа льна я а да пта ция являе тся одним из ва жне йших 

а спе ктов проце сса  социа лиза ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й. Но е сли социа лиза ция – это посте пе нный проце сс 

формирова ния личности, то понятие  "социа льна я а да пта ция" де ла е т а кце нт на  

а ктивном освое нии новой социа льной сре ды, в короткий проме жуток вре ме ни. 



43 
 

3 СОЦИА ЛЬНА Я А ДА ПТА ЦИЯ ДЕ ТЕ Й-СИРОТ И ДЕ ТЕ Й, 

ОСТА ВШИХСЯ БЕ З ПОПЕ ЧЕ НИЯ РОДИТЕ ЛЕ Й НА  БА ЗЕ  ГБУ 

А О «БЛА ГОВЕ ЩЕ НСКИЙ СОЦИА ЛЬНО-

РЕ А БИЛИТА ЦИОННЫЙ ЦЕ НТР ДЛЯ 

НЕ СОВЕ РШЕ ННОЛЕ ТНИХ «МЕ ЧТА » 

 

3.1 Иссле дова ние  социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й в ГБУ А О «Бла гове ще нский 

социа льно-ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта »  

По многочисле нным да нным, можно сде ла ть вывод, что у де те й 

воспитыва ющихся в социа льных инте рна тных учре жде ниях эмоциона льное  и 

инте лле ктуа льное  ра звитие  зна чите льно хуже , че м у де те й, воспитыва ющихся 

в се мье . На  пе рвых эта па х инте гра ции ре бе нка  в та кие  учре жде ния возника е т 

множе ство пробле м. Пре жде  все го, это пробле мы вза имоде йствия с 

окружа ющими, на руше ния привяза нности, де виа нтное  пове де ние  

способствующие  возникнове нию пробле м в формирова нии их личностного 

ра звития. 

Эти и многие  другие  пре пятствия на  пути социа льной а да пта ции 

тре буют зна чите льных усилий для их пре одоле ния. Поэтому не обходимо, 

чтобы спе циа листы по социа льной ра боте  и другие  спе циа листы инте рна тных 

учре жде ний (психологи, пе да гоги, воспита те ли) орга низовыва ли и 

осуще ствляли проце сс социа льной а да пта ции воспита нников. В ча стности, эти 

це ли могут быть достигнуты путе м прове де ния иссле дова ния (Приложе ние  А ). 

Це ль иссле дова ния: изучить а да пта цию де те й-сирот и де те й, оста вшихся 

бе з попе че ния родите ле й к жизни в  учре жде нии ГБУ А О «Бла гове ще нский 

социа льно-ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта ». 

Экспе рты ‒ это спе циа листы, обла да ющие  спе циа льными зна ниями в 

ка кой-либо обла сти, привле ка е мое  для прове де ния опре де ле нного 

иссле дова ния.  

Для получе ния ре зульта тов, не обходимо прове сти а на лиз ста тистики 
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де яте льности учре жде ния ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-

ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта ». 

После  прове де ния а нке тирова ния де вятна дца ти экспе ртов был сде ла н 

а на лиз получе нных ре зульта тов. Ре спонде нты, опроше нные  в ходе  

иссле дова ния, ра спре де лились сле дующим обра зом:  

По уровню обра зова ния:  

– высше е  – 100%. 

По ста жу ра боты: 

– 2–3 года  – 60%;  

–  3 – 6 ле т – 40%. 

Ре зульта ты опроса  спе циа листов в форме  а нке тирова ния получились 

сле дующие : 

На  вопрос: «Де ти, ка кого возра ста  ча ще  все го попа да ют в ва ше  

учре жде ние » все  спе циа листы выбра ли ва риа нт отве та  «от 3-х до 7-ми ле т». 

На  вопрос: «Ука жите  основные  причины поме ще ния 

не сове рше нноле тних в ГБУ А О «Ме чта » спе циа листы отме тили все  

пе ре числе нные  пробле мы, согла сно рисунку 1. 

 

Рисунок 3 – Социа льные  причины поме ще ния де те й в ГБУ А О «Ме чта » 

В ходе  иссле дова ния было выявле но, что основной социа льной 

Жилищно-
бытовые

Психологические

ПедагогическиеМедико-
социальные

Материальные
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пробле мой де те й, которые  попа да ют в ва ше  учре жде ние  являются:  

1. За мкнутость (не же ла ние  на ла жива ть обще ние , де монстра тивное  

пове де ние , а гре ссия и трудности пе рвичного конта ктирова ния); 

2. утра та  пре дста вле ния о се мье  (не уме ние  выстра ива ния отноше ний 

с противоположным полом, отсутствие  пре дста вле ний о собстве нной будуще й 

се мье  и воспита нии де те й); 

3. утра та  социа льно-бытовых на выков (отсутствие  

са мостояте льности при социа льно прие мле мых выхода х из экстре ма льных и 

обыде нных пробле мных ситуа ций) 

 

Рисунок 4– Социа льные  пробле мы де те й, попа вших в учре жде ние  ГБУ 

А О «Ме чта » 

На  вопрос «Ука жите  основные  пробле мы спе цифики сре ды ва ше го 

учре жде ния, с которыми ста лкива ются де ти?», спе циа листы да ли сле дующие  

отве ты: 

1 Отсутствие  свободного поме ще ния для отдыха  ‒ 10% 

2 Не уме ние  де те й са мостояте льно пла нирова ть и контролирова ть свои 

де йствия ‒ 15% 

3 Отсутствие  выбора  ‒ 10% 

4 Формирова ние  иждиве нче ской позиции, отсутствие  бе ре жливости и 

отве тстве нности ‒ 20% 

5 Психологиче ское  отчужде ние  ‒ 10% 

6 Пробле мы с пра воохра ните льными орга на ми – 5% 

30%

10%

60%

Проблема 1 Проблема 2 Проблема 3



46 
 

7 Пробле мы обще ния ‒ 30% 

На  вопрос «Счита е те  ли вы, что де ти-сироты и де ти, оста вшие ся бе з 

попе че ния родите ле й, испытыва ют пробле мы в обще ние  со све рстника ми» 

спе циа листы е диногла сно отве тили «Да » и пробле мы эти сле дующе го 

ха ра кте ра , согла сно рисунку 3. 

 

Рисунок 5 ‒ Ха ра кте р пробле м в обще нии со све рстника ми 

На  вопрос «Принима е те  ли вы личное  уча стие  при орга низа ции 

ме роприятий для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й в 

Ва ше м учре жде нии?», спе циа листы отве тили ва риа нт «Ре гулярно» и 

за ме тили, что это способствуе т успе шной а да пта ции де те й.. 

В вопросе  «На блюда ли ли вы, у де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й скрытую де пре ссию (сниже нный фон на строе ния., 

не га тивна я оце нка  се бя)?», спе циа листы не  отме тили ва риа нт «не т», а  отве ты 

получились сле дующими:  

 

Рисунок 6 ‒ На личие  у де те й скрытой де пре ссии 
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На  вопрос «Це ле сообра зно ли в ра мка х проводимых ме роприятий для 

де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й осуще ствлять 

вывоз их на  турба зы, де тские  ла ге ря, и т.д.?», спе циа листы е диногла сно 

отве тили «Да ». 

На  вопрос «Ука жите  формы обуче ния социа льно-бытовым на выка м» 

было отме че но сле дующе е : 

Пре дме тно-пра ктиче ские  за нятия ‒ 4,5 

Моде лирова ние  ситуа ций ‒ 4 

Экскурсии ‒ 3 

Просмотры виде офильмов ‒ 3 

Тре нинги ‒ 2 

 

Рисунок 7 ‒ Формы обуче ния социа льно-бытовым на выка м 

В вопросе  «Ука жите  ме тоды воспита те льного возде йствия, 

приме няе мые  спе циа листа ми ва ше го учре жде ния в отноше нии 

воспита нников» выявле ны сле дующие  ре зульта ты: 

1 Объясните льно-иллюстра тивные  (бе се да , ра сска з, ра боты с та блица ми, 

букле та ми) ‒ 40% 

2 Ре продуктивные  (ра бота  с обра зца ми) ‒ 0% 

3 Пре дме тно-пра ктиче ские  ‒ 30% 

4 Ме тоды убе жде ния (слове сное  ра зъясне ние , тре бова ние ) ‒ 10% 

5 Ме тоды орга низа ции де яте льности (приуче ние , подра жа ние , 

поруче ние  со стороны спе циа листа ) ‒ 10% 
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6 Ме тоды стимулирова ния пове де ния (похва ла , поощре ние ) ‒ 10% 

В вопросе  «Для того, чтобы оптимизирова ть проце сс социа льной 

а да пта ции де те й, спе циа листы де ла ют сле дующе е », спе циа листы отме тили 

сле дующе е : 

1 Ре а гируют на  пробле му воспита нника  та ким обра зом, чтобы пе ре да ть 

уве ре нность в том, что он са м може т спра виться с не й ‒ 20% 

2 Не пре рывно повыша ют а ктивность и отве тстве нность воспита нника  ‒ 

15% 

3 Ра звива ют на выки ме жличностного обще ния у уча щихся ‒ 10% 

4 Пыта ются устра нить ба рье ры обще ния, приводящие  к не понима нию ‒ 

15% 

5 Проводят пе рвона ча льные  озна комите льные  бе се ды ‒ 35% 

6 Огра ничива ют влияние  не га тивных социа льных фа кторов ‒ 5% 

На  вопрос «. Куда  попа да ют де ти после  посе ще ния ва ше го учре жде ния 

ча ще  все го» спе циа листы отве тили сле дующе е : 

 

Рисунок 8 ‒ Ра спре де ле ние  де те й после  ГБУ А О «Ме чта » 

В вопросе  «Оце ните  урове нь социа льной а да пта ции воспита нников 

ва ше го учре жде ния (отме тьте  га лочкой)» были выявле ны сле дующие  

ре зульта ты: 

‒ В пе рвом крите рии «Сформирова нность профе ссиона льных 

на ме ре ний», 50% спе циа листов отме тили «Доста точный» урове нь, 50% 
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явилось «Не доста точный» урове нь. 

‒ В крите рии «Сформирова нность социа льно-бытовых уме ний и 

на выков», было выявле но: 70% «Высокий урове нь» и 30% ‒ «Доста точный». 

‒ Крите рий «Сформирова нность культуры ме жличностных и социа льных 

отноше ний» да л сле дующие  ре зульта ты: 60% ‒ «Высокий» урове нь и 40% ‒ 

«Доста точный». 

‒ В после дне м крите рии «Сформирова нность на выков здорового обра за  

жизни и са мопринятия» спе циа листы ра зде лили свое  мне ние  на : 50% ‒ 

«Высокий» урове нь и 50% ‒ «Доста точный» 

На  вопрос: «Счита е те  ли Вы не обходимым на ла жива ние  

ме жве домстве нного вза имоде йствия с другими орга низа циями при ре а лиза ции 

социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшие ся бе з попе че ния 

родите ле й?» лишь 10% спе циа листов отве тило, что не т не обходимости 

на ла жива ть ме жве домстве нные  связи, оста льные  80% спе циа листов 

посчита ли не обходимым на ла жива ния ме жве домстве нных связе й. 

Исходя из этого, можно сде ла ть вывод, что учре жде ние  а ктивно 

подде ржива е т ме жве домстве нное  вза имоде йствие  с другими учре жде ниями 

при социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, в ча стности это: Муниципа льное  а втономное  учре жде ние  

спортивно-оздоровите льный компле кс «ЮНОСТЬ», муниципа льна я 

библиоте ка  «Дом се мьи», да льне восточное  высше е  обще войсковое  кома ндное  

училище  им. Ма рша ла  Сове тского Союза  К.К. Рокоссовского, ба тутный це нтр 

«VE RTIGO», а кционе рное  обще ство «Да льне восточна я ра спре де лите льна я 

се те ва я компа ния». Кроме  того, спе циа листы упомянули Министе рство 

социа льной за щиты на се ле ния, упра вле ние  социа льной за щиты на се ле ния, а  

та кже  с компле ксными це нтра ми социа льного обслужива ния на се ле ния 

других ра йонов. 

Спе циа листа м был за да н вопрос: «Ока зыва е тся ли Ва м помощь 

бла готворите льными орга низа циями в социа льной а да пта ции?» и все  

сотрудники отде ле ния отве тили «Да ». 
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Та кже  спе циа листа м был за да н вопрос: «Ка к ча сто бла готворите льные  

орга низа ции ока зыва ют помощь?». На  да нный вопрос 90% спе циа листов 

отве тило, что бла готворите льные  орга низа ции ока зыва ют помощь только при 

личном обра ще нии сотрудников учре жде ния, оста льные  10% спе циа листов 

отве тило, что бла готворите льные  орга низа ции ока зыва ют помощь постоянно 

при орга низа ции ме роприятий для де те й-сирот и де те й, оста вшие ся бе з 

попе че ния родите ле й.  

 

Рисунок 9 – Ча стота  ока за ние  помощи учре жде нию бла готворите льными 

орга низа циями. 

Та к ка к учре жде ние  подде ржива е т ме жве домстве нные  вза имоде йствия с 

другими учре жде ниями, спе циа листа м был за да н вопрос: «Оце ните  по шка ле  

от 1 до 5 эффе ктивность ме жве домстве нного вза имоде йствия при ре а лиза ции 

социа льной ра боты с де тьми-сирота ми и де тьми, оста вшие ся бе з попе че ния 

родите ле й». При а на лизе  отве тов спе циа листов на  да нный вопрос ре зульта ты 

получились сле дующие : оце нка  5 – 20%, оце нка  4 – 60%, оце нка  1 – 20%. 

 

Рисунок 10 – Эффе ктивность ме жве домстве нного вза имоде йствия при 

ре а лиза ции социа льной ра боты с де тьми-сирота ми и де тьми, оста вшие ся бе з 

попе че ния родите ле й. 
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В ходе  а нке тирова ния на ми было уста новле но, что при поступле нии 

де те й в учре жде ние  и в да льне йше м для эффе ктивной социа льной а да пта ции, 

которые  пре доста вляют та кие  социа льные  услуги, ка к: социа льно-бытовые  

услуги, социа льно-ме дицинские  услуги, социа льно-психологиче ские  услуги, 

социа льно-пе да гогиче ские  услуги, а  та кже  услуги в це лях повыше ния 

коммуника тивного поте нциа ла . 

На  вопрос: «Ка к ча сто в Ва ше м учре жде нии проводятся ме роприятия 

для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й» спе циа листы 

е диногла сно отве тили, что ме роприятия орга низуются 1–2 ра за  в ме сяц. При 

этом 20% отве ча ющих отме тили, что им приходилось орга низова ть подобные  

ме роприятия ре дко, оста льные  80% отве тило, что постоянно орга низуют 

ра зличные  социокультурные  ме роприятия для де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й. 

Кроме  того мною было прове де но изуче ние  де яте льности учре жде ния 

посре дством а на лиз докуме нтов. В ка че стве  докуме нтов, подле жа щих 

а на лизу, были использова ны отче ты о де яте льности учре жде ния за  2019 год. 

За да ча ми и являе тся: изуче ние  услуг, пре доста вле нных за  2019 год, 

изуче ние  получа те ле й социа льных услуг за  2019 год, выявить количе ство 

ока за нных услуг и получа те ле й за  ука за нный пе риод. 

В да нный пе риод на  получе ние  социа льных услуг обра тилось 187 

че лове к. Из них 15 че лове к из числа , где  име е тся в се мье  инва лид или 

инва лиды, в том числе  ре бе нок–инва лид или де ти ‒ инва лиды, нужда ющихся в 

получе нии социа льных услуг, 21 че лове к, где  е сть  ре бе нок и де ти (в том 

числе  на ходящие ся под опе кой, попе чите льством), испытыва ющих трудности, 

47 че лове к, у которых отсутствуе т возможность обе спе че ния ухода  (в том 

числе  вре ме нного) за  инва лидом, ре бе нком, де тьми, 82 че лове к, у которых 

происходят внутрисе ме йные  конфликты, в том числе  с лица ми с 

на ркотиче ской или а лкогольной за висимостью, 11 че лове к, у которых  

отсутствуе т опре де ле нное  ме сто жите льства , 11 че лове к с отсутствие м ра боты 

и сре дств к суще ствова нию в социуме . 
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Тра диционно де яте льность ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-

ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта » орие нтирова но 

на  пре доста вле ние  социа льно-бытовых, социа льно-ме дицинских, социа льно-

психологиче ских, социа льно-пе да гогиче ских, социа льно-трудовых, социа льно-

пра вовых, услуги в це лях повыше ния коммуника тивного поте нциа ла  

получа те ле й социа льных услуг и срочных услуг. В 2019 году ока за но 2233 

услуг. Из них: социа льно-бытовые  – 1026, социа льно-ме дицинские  – 570, 

социа льно-психологиче ские  – 163, социа льно-пе да гогиче ские  – 326, 

социа льно-трудовые  – 0, социа льно-пра вовые  – 148. 

Получа те ли социа льных услуг, нужда ющие ся в социа льном 

обслужива нии в полуста циона рной форме  все го 73 че лове ка . В ча стности это: 

49 че лове к для ока за ния социа льно-психологиче ских услуг, 73 че лове к для 

ока за ния социа льно-пе да гогиче ских услуг и 20 че лове к для ока за ния 

социа льно-пра вовых услуг. 

Получа те ли социа льных услуг, нужда ющие ся в социа льном 

обслужива нии в ста циона рной форме  все го 114 че лове к и ка ждых из них 

получил сле дующие  услуги: социа льно-бытовые , социа льно-ме дицинские , 

социа льно-психологиче ские , социа льно-пе да гогиче ские , социа льно-пра вовые . 

Услуги были пре доста вле ны 57 не бла гополучным се мьям и 16 

не сове рше нноле тним се мьям. 

 

Рисунок 11 – Объе м госуда рстве нных услуг 

А на лизируя на полняе мость учре жде ния выяснилось что на  моме нт 

30.01.2020 в учре жде нии може т на ходится 29 че лове к. На  исходный моме нт их 

23, из них 12 де вочки и 11 ма льчиков.  
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Рисунок 12 – На полняе мость учре жде ния ГБУ А О «Ме чта » 

По ре зульта та м а на лиза  можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

1. Ва жным условие м успе шной а да пта ции де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й являе тся возде йствие  на  е го ме ха низмы.  

Пе рвый ме ха низм ‒ когнитивный, который состоит из все х психиче ских 

проце ссов. По мне нию спе циа листов, это да е т возможность ра звива ть па мять, 

мышле ние , вообра же ние  и фа нта зию, что являе тся ва жным условие м 

а да пта ции ре бе нка  к жизни в учре жде нии. 

Другой ме ха низм возде йствия – эмоциона льный: нра встве нные  чувства  

ре бе нка , чувства  спокойствия или на оборот бе спокойства , е го эмоциона льное  

состояние , одобре ние , осужде ние , сочувствие  и сожа ле ние . 

После дним, но не  ме не е  ва жным ме ха низмом являе тся ‒ пра ктиче ский 

(или пове де нче ский), пре дпола га ющий це ле на пра вле нную де яте льность 

че лове ка , котора я ре а лизуе тся в социа льной пра ктике . 

Спе циа листы та кже  отме ча ют, что все  эти социа льные  и 

психологиче ские  ме ха низмы социа льной а да пта ции оче нь те сно 

вза имосвяза ны, и их суще ствова ние  не возможно отде льно. 

2. Все  основные  ме роприятия, на пра вле нные  на  социа льную 

а да пта цию де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни 

в учре жде нии ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр 
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для не сове рше нноле тних «Ме чта » способствуют приобре те нию ра зличных 

на выков, не обходимых для выжива ния в обще стве . На приме р, бытовые  

на выки, приготовле ние  ра зличных блюд, уход за  оде ждой и обувью, ра бота  с 

кухонным инве нта ре м, ока за ние  пе рвой ме дицинской помощи при ожога х, 

отра вле ниях, бытовых тра вма х, обра ботка  продуктов, трудовые  на выки и 

помощь в профе ссиона льном са моопре де ле нии. 

3. В це лях оптимиза ции проце сса  социа льной а да пта ции 

воспита нников спе циа листы де ла ют сле дующе е : ре а гируют на  пробле му 

ре бе нка  та ким обра зом, чтобы пе ре да ть уве ре нность, что они могут 

спра виться с не й са мостояте льно; постоянно повыша ют а ктивность и 

отве тстве нность ре бе нка ; ра звива ют на выки ме жличностного обще ния со 

све рстника ми; ста ра ются устра нить коммуника тивные  ба рье ры, приводящие  к 

не понима нию; проводят пе рвона ча льные  вводные  бе се ды. 

4. В орга низа ции социокультурных ме роприятий отде ле нию а ктивно 

помога ют бла готворите льные  орга низа ции. Те м не  ме не е , основной 

трудностью вза имоде йствия с бла готворите льными орга низа циями 

за ключа е тся в том, что орга низа ции за ча стую помога ют только при 

обра ще нии спе циа листов, личную инициа тиву не  проявляют не  та к ча сто. 

5. Основными пробле ма ми, которые  могут пре пятствова ть а да пта ции 

де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни в  

учре жде нии  ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр 

для не сове рше нноле тних «Ме чта » выступа ют: 

‒ не же ла ние  на ла жива ть обще ние  и за мкнутость ре бе нка . Присутствуе т 

пробле ма  в трудности пе рвичного конта ктирова ния и зна комства  с лица ми из 

числа  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й. 

Де тям, лише нным родите льской опе ки и воспитыва ющимся длите льное  

вре мя в инте рна тных учре жде ниях, ча сто свойстве нны не га тивные  че рты 

ха ра кте ра  и пове де нче ские  отклоне ния (не уме ние  строить отноше ния с 

людьми, обща ться с окружа ющими, конфликтность, не дове рие , за мкнутость, 

лживость, не уме ние  бе ре чь ве щи). Все  это за трудняе т орга низа цию 
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а де ква тной помощи в а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й. Это связа но, пре жде  все го, с ре зким изме не ние м 

вне шне й сре ды, в ре зульта те  которого ре бе нок може т испыта ть шок, 

пе ре жива ние  которого влияе т на  особе нности а да пта ции. У де те й ра звива е тся 

не дове рие  к окружа юще му миру, которое  проявляе тся пре жде  все го в 

пове де нии. Их а гре ссия, за мкнутость и обидчивость носят в основном 

за щитный ха ра кте р. 

‒ трудности в профе ссиона льном са моопре де ле нии. Орга низа ция 

помощи в да нном конте ксте  обусловле на  те нде нциями выпускников к ча стной 

сме не  ра боты или трудности в поиске  ра боты, не опра вда нна я 

не удовле творённость за ра ботком (не способностью соотне сти за тра че нный 

труд и ка че ство ра боты). Возника ют трудности, связа нные  с не уме ние м 

ра споряжа ться свое й за ра ботной пла той, се ме йным бюдже том, ра циона льно 

ве сти хозяйство. 

Для этой ка те гории де те й ва же н поиск смысла  жизни, выбор будуще й 

профе ссиона льной де яте льности. Не обходимо орга низова ть де яте льность по 

их профе ссиона льной орие нта ции с це лью выбора  сфе ры де яте льности 

(профе ссии), трудоустройства , профе ссиона льного обуче ния и получе ния 

дополните льного профе ссиона льного обра зова ния. 

‒ не ра звита я бла готворите льна я помощь учре жде нию. Это связа но с 

ма лой информирова нностью бла готворите льных орга низа ций и ча стных лиц в 

том числе  о пла нируе мых ме роприятиях и не обходимой для этого помощи со 

стороны тре тьих лиц. 

В на стояще е  вре мя в а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й а кце нт де ла е тся, ка к пра вило, на  социа льно-трудовую и 

социа льно-бытовую а да пта цию. 

Все  это, по мне нию экспе ртов, способствуе т успе шной социа льной 

а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни 

в  учре жде нии. А да пта ция в це лом име е т высокий урове нь, что дока зыва е т 

высокий урове нь подготовле нности к са мостояте льной жизни, к выбору 
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профе ссии и е е  сохра не нию, уме ния орга низовыва ть свой быт, созда ния и 

сохра не ния се мьи. 

Боле е  а ктуа льным являе тся вопрос се ме йной а да пта ции де те й-сирот и 

де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й. Об этом свиде те льствуе т 

ста тистика : сре ди те х, кто броса е т своих де те й в роддоме , на  пе рвом ме сте  

стоят молодые  ма мы из числа  де те й-сирот, а  бра ки, за ключе нные  

выпускника ми инте рна тных учре жде ний, ча ще  все го ра спа да ются. Эти 

пока за те ли свиде те льствуют, что де ти-сироты ча сто не  способны созда ть 

успе шную се мью и испытыва ют трудности с е е  сохра не ние м. 

В за ключе ние  можно ска за ть, что социа льна я а да пта ция де те й-сирот и 

де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, к жизни в учре жде нии включа е т 

сле дующие  эта пы: подготовите льный, эта п включе ния в социа льную группу и 

а да пта ции в учре жде нии, эта п а да пта ции к жизни в обще стве , включа ющий 

социа льно-трудовую, индивидуа льно-личностную, социа льно-бытовую и 

се ме йную а да пта цию. В це лом это сложный и не обходимый проце сс, который 

обле гча е т ре бе нку вхожде ние  и а да пта цию в ста циона рное  социа льное  

учре жде ние   

В це лом можно отме тить, что социа льна я а да пта ция де те й-сирот и 

де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, позволяе т ре бе нку приобре сти 

зна ния и на выки социа льно-бытового са мообслужива ния, ра звить у де те й 

коммуника тивные  на выки, уме ние  ра бота ть в группе  све рстников, а  та кже  

получа ют  не обходимую социа льно-трудовую помощь. Ка к только ре бе нок 

получа е т все  не обходимые  услуги в учре жде нии, он може т успе шно 

а да птирова ться и инте грирова ться в окружа ющую сре ду. 

3.2 Ре коме нда ции по сове рше нствова нию социа льной а да пта ции 

де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й в ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта » 

На  основе  а на лиза  ре зульта тов прове де нного иссле дова ния, были 

пре дложе ны ре коме нда ции по оптимиза ции социа льной а да пта ции де те й-
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сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й в ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта »: 

1. Для ра зре ше ния пе рвой пробле мы, связа нной с 

не же ла ние м на ла жива ть обще ние  и за мкнутостью ре бе нка , е го 

де монстра тивным пове де ние м и а гре ссивностью при поступле нии в 

учре жде ние . Кроме  того, та кже  присутствуе т пробле ма  в трудности 

пе рвичного конта ктирова ния и зна комства  с лица ми из числа  де те й-сирот и 

де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й. 

В связи с этим пре дла га е тся на  эта пе  пе рвого зна комства  кре а тивно 

продума ть пла н для осуще ствле ния за инте ре сова нности ре бе нка  в обще нии. 

Привле че ние  волонте ров, которые  на  постоянной основе  будут посе ща ть 

учре жде ние  и проводить с де тьми-сирота ми и де тьми, оста вшие ся бе з 

попе че ния родите ле й ра зличные  ра звива ющие  ме роприятия. В ка че стве  

волонте ра  могут выступа ть бойцы А мурского ре гиона льного отде ле ния 

Молодёжной обще российской обще стве нной орга низа ции «Российские  

студе нче ские  отряды». Кроме  того, ча сто в ка ждом обра зова те льном 

учре жде нии, колле дже  либо вузе , присутствуе т кома нда  волонте ров. 

На приме р, Волонте ры А мГУ. 

За нятия будут на пра вле ны на  ра звитие  коммуника тивной, 

позна ва те льной сфе ры, психиче ских проце ссов, обще ние  со све рстника ми и 

на хожде ние  общих инте ре сов, особе нносте й пове де ния, а  та кже  на  

инте гра цию ре бе нка  в учре жде ние . За нятия будут проводиться в виде  

ра зличных игр. На приме р, будут использова ться логиче ские , подвижные  игры. 

Будут они орга низова ны та ким обра зом, чтобы уче сть же ла ния и инте ре сы 

ре бе нка , ра скрыва я те м са мым е го поте нциа льные  возможности и 

способности. Кроме  того, ме роприятия будут включа ть и прове де ние  ма сте р-

кла ссов по изготовле нию фигурок из те ста , по рисова нию. Широко буде т 

приме нять ска зкоте ра пия и те а тра льные  поста новки с те а тром те не й. За нятия 

будут проводиться в группа х (Приложе ние  В). 
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2. Для ре ше ния второй пробле мы, связа нной с трудностями в 

профе ссиона льном опре де ле нии, созда ние  профорие нта ционных курсов для 

де те й в возра сте  14–18 ле т, где  им ра сска жут о ра знообра зном рынке  

суще ствующих профе ссий, ка кие  профе ссии в основном востре бова ны на  

рынке  в да нный моме нт и где  им можно обучиться на иболе е  эффе ктивно. 

Та кже , ка кие  профе ссии могут подойти ка ждому ре бе нку, учитыва я е го 

склонности, способности и же ла ния. Это связа но с отсутствие м мотива ции к 

обуче нию люде й из числа  де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й, в высших уче бных за ве де ниях и их трудностями в 

са моопре де ле нии 

Бла года ря этой ра боте  у де те й буде т возможность попробова ть ра зные  

ва риа нты, присмотре ться и получить хороший сове т. В проце ссе  

профорие нта ционной ра боты с де тьми-сирота ми и де тьми, оста вшимися бе з 

попе че ния родите ле й, не обходимо формирова ть у де те й позитивный на строй, 

а  та кже  укре плять их ве ру в собстве нные  силы и способности. На приме р, для 

этого можно ра сска за ть о людях-сирота х, которые  добились больших успе хов 

в любой де яте льности. 

Бе се ды и встре чи будут проходить с привле че ние м спе циа листов 

уче бных за ве де ний города  Бла гове ще нск, а  та кже  со спе циа листа ми ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта » 

– гра фик экскурсий в колле джи города  Бла гове ще нска  (Приложе ние  Г); 

– па мятка  о да та х на ча ла  и оконча ния прие ма  докуме нтов в ВУЗы и 

пе ре че нь не обходимых докуме нтов для поступле ния (Приложе ние  Д); 

– гра фик и те ма тика  дискуссии с уча стие м спе циа листов учре жде ния 

ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта » и спе циа листов ВУЗа  города  Бла гове ще нска  

(Приложе ние  Е ) 

3. Для ра зре ше ния тре тье й пробле мы, связа нной с не а ктивной помощи 

бла готворите льными орга низа циями учре жде нию пре дла га е тся на  
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официа льном са йте  созда ть спе циа льную отде льную вкла дку, в которой буде т 

ра спола га ться информа ция об орга низуе мых пла нируе мых ме роприятиях для 

де те й-сирот и де те й, оста вшие ся бе з попе че ния родите ле й и ка ка я помощь 

потре буе тся от бла готворите льных орга низа ций для их успе шного прове де ния. 

На  са йте  учре жде ния прописыва ются на зва ния орга низа ций, с которыми они 

сотруднича ют. Одна ко че м име нно и ка к ча сто ока зыва е тся эта  помощь не  

ука зыва е тся. Для информирова ния, не обходимо сде ла ть ра зде л, где  буде т 

ра зме ща ться да нна я информа ция. 

Большинство орга низа ций и учре жде ний созда ли свои стра ницы в 

социа льных се тях. Это помога е т клие нта м быть ближе  к орга низа циям, а  

орга низа циям быть боле е  ре а льными для своих пользова те ле й. Де яте льность 

орга низа ции в социа льных се тях способствуе т не  только е е  популярности и 

узна ва е мости, но и больше й за ме тности в новостных сообще ниях 

пользова те ле й, сообща ющих о ка ких-либо ва жных событиях. 

Поэтому не обходимо созда ть личную стра ничку ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта » в ка кой-либо социа льной се ти. В на стояще е  

вре мя боле е  а ктуа льна  се ть Insta gra m (На зва ние , на приме р: me chta _blg). При 

помощи да нной площа дки буде т возможность информирова ния об 

орга низа ции пла нируе мых ме роприятий и о не обходимой помощи со стороны 

бла готворите льных орга низа ций или ча стных лиц.(Приложе ние  Ж) 

Та ким обра зом, описа нные  выше  ре коме нда ции поспособствуют 

повыше нию эффе ктивности социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й ка к в ГБУ А О «Бла гове ще нский 

социа льно-ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта ». 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

В проце ссе  на писа ния ба ка ла врской ра боты, была  достигнута  це ль 

иссле дова ния, а  име нно изуче ние  а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся 

бе з попе че ния родите ле й к жизни в  учре жде нии  ГБУ А О «Бла гове ще нский 

социа льно-ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта ». 

Были ре ше ны за да чи ба ка ла врского иссле дова ния, в связи с че м, можно 

сде ла ть сле дующие  выводы: 

Основными социа льно-психологиче скими особе нностями ра звития у 

де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, были психиче ска я де прива ция, 

за де ржка  и иска же ние  инте лле ктуа льного и личностного ра звития. Все  де ти 

испытыва ют схожие  чувства - не же ла ние  на ла дить обще ние  и за мкнутость 

ре бе нка , трудности в профе ссиона льном са моопре де ле нии и а гре ссию по 

отноше нию к де тскому дому и те м, кто в не м ра бота е т и живе т. 

Ре бе нок, вре ме нно или на все гда  лише нный свое го се ме йного окруже ния 

или не  име ющий возможности на ходиться в та ком окруже нии, име е т пра во на  

особую за щиту и помощь со стороны госуда рства . С этой це лью госуда рство 

осуще ствляе т широкий компле кс ме р, ка к на  фе де ра льном, муниципа льном, 

та к и на  ре гиона льном уровне , и обе спе чива е т их полную инте гра цию в 

обще ство. 

Социа льна я а да пта ция ре бе нка  - это проце сс а ктивного приспособле ния 

ре бе нка  в трудной жизне нной ситуа ции к пра вила м и норма м пове де ния, 

принятым в обще стве , а  та кже  проце сс пре одоле ния после дствий 

психологиче ской или мора льной тра вмы. Это тре буе т от че лове ка  не  только 

ра сходова ния свое й личной духовной эне ргии, но и хорошо орга низова нной 

профе ссиона льной ра боты со стороны социа льных служб и профе ссиона льных 

спе циа листов, ра бота ющих с ними. 

Все  основные  ме роприятия, на пра вле нные  на  социа льную а да пта цию 

де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни в  



61 
 

учре жде нии  ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр 

для не сове рше нноле тних «Ме чта » способствуют приобре те нию ра зличных 

на выков, не обходимых для выжива ния в социуме . Это в основном сле дующие  

на выки: социа льно-бытовые , социа льно-трудовые , индивидуа льно-

личностные , се ме йные . 

В це лом, социа льна я а да пта ция ‒ это сложный и не обходимый проце сс, 

обле гча ющий ре бе нку вхожде ние  и а да пта цию в ста циона рное  социа льное  

учре жде ние . 

Пре дложе ны и описа ны пра ктиче ские  ре коме нда ции по 

сове рше нствова нию социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся 

бе з попе че ния родите ле й в ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-

ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта » 

Та ким обра зом, ре а лиза ция пре дста вле нных ре коме нда ций в ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта » оптимизируе т ра боту с да нной ка те горие й 

на се ле ния. 
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Формулировка  пробле мы, опре де ле ние  объе кта  и пре дме та  

иссле дова ния 

В на стояще е  вре мя на блюда е тся сле дующа я те нде нция в отноше нии 

де те й-сирот в де тских дома х стра ны. Их числе нность снизилось с 2015 года  на  

46 % и соста вляе т в на стояще е  вре мя 47,1 тыс. че лове к.(6 ма рта  2019) 

У де те й воспитыва ющихся в социа льных инте рна тных учре жде ниях ка к 

эмоциона льное , та к и инте лле ктуа льное  ра звитие  происходит гора здо хуже , 

че м у де те й, воспитыва ющихся в се мье . На  пе рвых эта па х инте гра ции 

ре бе нка  в та кие  учре жде ния возника е т множе ство пробле м. В пе рвую 

оче ре дь, это пробле мы вза имоде йствия с окружа ющими, отклоняюще е ся 

пове де ние  и на руше ния привяза нности вносят пробле мы в ста новле ние   

ра звития личности. 

Эти и многие  другие  ба рье ры социа льной а да пта ции для свое го 

пре одоле ния тре буют зна чите льных усилий. Име нно поэтому не обходима  

де яте льность спе циа листов по социа льной ра боте  и других спе циа листов 

инте рна тных учре жде ний (психологов, пе да гогов, воспита те ле й) по 

орга низа ции и осуще ствле нию проце сса  социа льной а да пта ции 

воспита нников. В ча стности эти це ли можно достигнуть при помощи 

прове де ния иссле дова ния. Исходя из этого, возника е т не обходимость в 

орга низа ции социа льной а да пта ции воспита нников к жизни в учре жде нии. 

Объе кт иссле дова ния: экспе рты учре жде ния ГБУ А О «Бла гове ще нский 

социа льно-ре а билита ционный це нтр для не сове рше нноле тних «Ме чта ». 

Пре дме т иссле дова ния: мне ние  экспе ртов об орга низа ции а да пта ции 

де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й, к жизни в ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта ». 

Опре де ле ние  це ли и поста новка  за да ч иссле дова ния 
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Це ль иссле дова ния: изучить мне ние  экспе ртов об орга низа ции 

а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни 

в ГБУ А О  

 «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта ». 

За да чи иссле дова ния: 

‒ изучить мне ние  экспе ртов о ме ха низма х орга низа ции социа льной 

а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни 

в  ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта »; 

‒ выявить мне ние  экспе ртов об уровне  социа льной а да пта ции де те й-

сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни в  ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта »; 

‒ ра ссмотре ть основные  ме роприятия, на пра вле нные  на  социа льную 

а да пта цию де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни 

в  ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта »; 

‒ изучить пробле мы а да пта ции воспита нников де тских домов. 

Уточне ние  и инте рпре та ция основных понятий  

Де ти, оста вшие ся бе з попе че ния родите ле й – это лица  в возра сте  до 

18 ле т, которые  оста лись бе з попе че ния одного или обоих родите ле й в связи с 

лише ние м или огра ниче ние м их в родите льских пра ва х, призна ние м 

родите ле й бе зизве стно отсутствующими, не де е способными, объявле ние м их 

уме ршими, уста новле ние м судом фа кта  утра ты лицом попе че ния родите ле й, 

отбыва ние м родите лями на ка за ния в учре жде ниях, исполняющих на ка за ние  в 

виде  лише ния свободы, на хожде ние м в ме ста х соде ржа ния под стра же й  
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подозре ва е мых и обвиняе мых в сове рше нии пре ступле ний, уклоне ние м 

родите ле й от воспита ния своих де те й или от за щиты их пра в и инте ре сов, 

отка зом родите ле й взять их  из обра зова те льных, ме дицинских, ока зыва ющих 

социа льные  услуги,  

орга низа ций, а  та кже  в случа е , е сли оба  родите ля не изве стны, и иные  случа е  в 

уста новле нном за коном порядке .  

Де ти-сироты – это лица  в возра сте  до 18 ле т, у которых уме рли оба  или 

е динстве нный родите ль. 

А да пта ция – приспособле ние  орга нов чувств и орга низма  в це лом к 

изме няющимся условиям суще ствова ния. 

Социа льна я а да пта ция – проце сс а ктивного приспособле ния индивида  

к условиям социа льной сре ды; вид вза имоде йствия личности с социа льной сре - 

дой. 

Социа лиза ция – проце сс инте гра ции индивида  в социа льную систе му, 

вхожде ние  в социа льную сре ду че ре з овла де ние  е ё социа льными норма ми, 

пра вила ми и це нностями, зна ниями, на выка ми, позволяющими е й успе шно 

функционирова ть в обще стве . 

Социа льна я услуга  – де йствие  или де йствия в сфе ре  социа льного 

обслужива ния по ока за нию постоянной, пе риодиче ской, ра зовой помощи, в 

том числе  срочной помощи, гра жда нину в це лях улучше ния условий е го 

жизне де яте льности и (или) ра сшире ния е го возможносте й са мостояте льно 

обе спе чива ть свои основные  жизне нные  потре бности 

Получа те ль социа льных услуг – гра жда нин, который призна н 

нужда ющимся в социа льном обслужива нии и которому пре доста вляются 

социа льна я услуга  или социа льные  услуги 

Поста вщик социа льных услуг – юридиче ское  лицо не за висимо от е го 

орга низа ционно-пра вовой формы и (или) индивидуа льный пре дпринима те ль,  
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осуще ствляющие  социа льное  обслужива ние  

Ста нда рт социа льной услуги – основные  тре бова ния к объе му, 

пе риодичности и ка че ству пре доста вле ния социа льной услуги получа те лю 

социа льной услуги, уста новле нные  по вида м социа льных услуг 

Ста циона рное  социа льное  учре жде ние  – это учре жде ние , которое  

осуще ствляе т социа льное  обслужива ние  гра жда н в ста циона рных условиях, 

т.е . в условиях постоянного, вре ме нного прожива ния их в учре жде нии, путе м 

пре доста вле ния социа льных услуг и обе спе чива е т прове де ние  ме роприятий 

ме дицинского, психологиче ского, социа льного ха ра кте ра , пита ние  и уход. 

Структурна я опе ра циона лиза ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А .1 – Структурна я опе ра циона лиза ция 

Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

жизни в учреждении (на примере ГБУ АО «Благовещенский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»)- один из 

механизмов социализации, проявляющийся в освоении моральных, социальных, 

правовых норм и требований, предъявляемых индивиду, находящемуся  

учреждении. 

Направления 

социальной 

адаптации: 
–социально-
трудовая; 
–индивидуально-
личностная; 
–социально-
бытовая; 
–семейная 
адаптация 

Формы: 

Индивидуальная; 
Групповая. 

Объект: дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Виды: 

‒социально-бытовые; 
‒социально-правовые; 
‒социально-медицинские; 
‒социально-педагогические; 
‒социально-экономические; 
‒социально-
психологические 

Методы: 

‒ беседа 
‒ ролевые игры 
‒предметно-практические 
занятия 
‒моделирование ситуаций 
‒ экскурсии  
‒просмотры 
видеофильмов 
‒ тренинги 
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Фа кторна я опе ра циона лиза ция 

 

 

Рисунок А . 2 ‒ Фа кторна я опе ра циона лиза ция 

Выдвиже ние  ра бочих гипоте з 

А да пта ция де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к 

жизни в ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта » име е т доста точно высокий урове нь. 

Принципиа льный (стра те гиче ский) пла н иссле дова ния 

Та блица  1 Принципиа льный (стра те гиче ский) пла н иссле дова ния 

Эта пы Соде ржа ние  

Подготовите льный ‒ Формулировка  пробле мы, опре де ле ние  объе кта  и 

пре дме та  иссле дова ния; 

‒ опре де ле ние  це ли и поста новка  за да ч; 

‒ уточне ние  и инте рпре та ция основных понятий; 

‒ структурна я и фа кторна я опе ра циона лиза ция; 

‒ ра зве ртыва ние  ра бочих гипоте з; 

‒ принципиа льный (стра те гиче ский) пла н 

иссле дова ния; 

Объе ктивные  фа кторы Субъе ктивные  фа кторы 

1) социа льна я политика  госуда рства  по 
отноше нию к де тям-сирота м и де тям, 
оста вшие ся бе з попе че ния родите ле й;  

2) норма тивно-пра вовые  ба за  в 
отноше нии де те й-сирот и де те й, оста вшихся 
бе з попе че ния родите ле й; 

3) ме роприятия по социа льной 
а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшихся 
бе з попе че ния родите ле й к жизни в 
учре жде нии; 

1) пра вова я основа : 
зна ния норма тивно-пра вовой ба зы  

2) на личие  
спе циа листов, и их урове нь 
обра зова ния, ква лифика ции, опыта  
ра боты в опре де ле нной сфе ре ; 

3) те хниче ски 
оборудова нные  це нтры, 
поме ще ния и комна ты для 
а да пта ции. 

Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к жизни в 
учреждении (на базе ГБУ АО «Благовещенский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Мечта») 
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Обоснова ние  систе мы выборки е диниц на блюде ния 

Для доста точно полной осве домле нности пода нной те ме , на  приме ре  

ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта », не обходимо опросить сле дующих 

спе циа листов, соста вляющих ге не ра льную совокупность (19 че лове к):  

За ме стите ль дире ктора  ‒ 1 спе циа лист; спе циа лист по социа льной 

ра боте  ‒ 3 спе циа листа ; логопе д ‒ 2 спе циа листа ; пе да гог ‒ психолог ‒ 4 

спе циа листа ; социа льный пе да гог ‒ 2 спе циа листа ; пе да гог дополните льного 

обра зова ния ‒ 1 спе циа лист; пе да гог ‒ орга низа тор ‒ 2 спе циа листа ; ме тодист 

‒ 1 спе циа лист; воспита те ли ‒ 3 спе циа листа . 

Крите рии компе те нтности: 

‒ Ста ж ра боты от 0,5 года ; 

‒ Урове нь обра зова ния ‒ высше е  профе ссиона льное . 

Основные  проце дуры сбора  и а на лиз исходных да нных 

В да нном иссле дова нии использова лся один из ме тодов сбора  пе рвичной 

информа ции ‒ а нке тирова ние . В связи с не большой ге не ра льной 

совокупностью це ле сообра зно проводить сплошной а нке тный опрос. Выбор в  

 – ра зра ботка  а нке ты; 

– прове де ние  инструкта жа  

Основной – тира жирова ние  а нке т; 

– прове де ние  а нке тирова ния; 

– сбор а нке т. 

За ве рша ющий – выбра ковка  а нке т; 

– кодировка  а нке т; 

– ста тистиче ска я обра ботка ; 

– инте рприта ция получе нных ре зульта тов. 
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е го пользу обоснова н те м, что да нный ме тод обла да е т сле дующими 

достоинства ми: 

‒ Позволяе т доста точно быстро получить большой ма ссив на блюде ний; 

‒ Использова ние  ста нда ртных опросных проце дур и однородных 

количе стве нных пока за те ле й при соблюде нии опре де ле нных условий 

позволяе т не  только прове рять гипоте зы, но и проводить вторичный и 

сра вните льный а на лиз ре зульта тов; 

‒ Стоимость а нке тирова ния ока зыва е тся, довольно не ве лика , е сли 

учитыва ть объе м получе нной информа ции. 
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А нке та  

Ува жа е мые  ре спонде нты! 

А мурский госуда рстве нный униве рсите т проводит социа льное  

иссле дова ние  «Изуче ние  социа льной а да пта ции де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з попе че ния родите ле й к жизни в учре жде нии ГБУ А О 

БСРЦН«бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта ». Иссле дова ние  носит а нонимный ха ра кте р, и 

е го ре зульта ты будут использова ться в на учных це лях. Просим ва с отве тить 

на  вопросы а нке ты, выбра в подходящий, с ва ше й точки зре ния, ва риа нт 

отве та . 

Бла года рим за  уча стие ! 

1. Ука жите  ста ж ра боты в ГБУ А О «Ме чта »: 

А ) Боле е  0.5 года  

Б) Боле е  1 года   

В) От 2 до 3-х ле т 

Г) Боле е  5 ле т 

2. Ука жите  ва ш урове нь обра зова ния: 

А ) Сре дне е  (полное ) обще е   

Б) Сре дне е  профе ссиона льное   

В) Высше е  профе ссиона льное   

3. Де ти, ка кого возра ста  ча ще  все го попа да ют в ва ше  учре жде ние ? 

А ) От 4-х до 7ле т 

Б) От 7 до 14 ле т 

В) От 14 и ста рше   

4.Что являе тся гла вной социа льной пробле мой де те й, которые  

попа да ют в ва ше  учре жде ние ?  

А ) За мкнутость 
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Б) Утра та  социа льно-бытовых на выков  

В) Иждиве нче ский на строй  

Г) Утра та  пре дста вле ния о се мье  

5. Счита е те  ли вы, что де ти-сироты и де ти, оста вшие ся бе з попе че ния 

родите ле й, испытыва ют пробле мы в обще ние  со све рстника ми: 

А ) Да  

Б) Не т 

В) Все  индивидуа льно  

Г) За трудняюсь отве тить  

6. Е сли да , то ка кого ха ра кте ра  обычно эти пробле мы? 

А ) За мкнутость 

Б) Не же ла ние  подде ржива ть обще ние  с ке м-либо 

В) А гре ссия  

Г) Другое  ___________________________________________________ 

7. На блюда ли ли вы, у де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з 

попе че ния родите ле й скрытую де пре ссию (сниже нное  на строе ние , 

не га тивна я оце нка  са мого се бя)? 

А ) Да , ча сто 

Б) Да , ре дко 

В) Не т, никогда  

8. Це ле сообра зно ли в ра мка х проводимых ме роприятий для де те й-

сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й осуще ствлять вывоз 

их на  турба зы, де тские  ла ге ря, и т.д.? 

А ) Да   

Б) Не т 

В) За висит от це ле й ме роприятия 

Г) Ре дко 
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Д) Другое _____________________________________________________ 

9. Ка к ча сто в Ва ше м учре жде нии проводятся ра зные  ме роприятия 

для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния родите ле й? 

А ) 1‒2 ра за  в ме сяц 

Б) 3‒4 ра за  в ме сяц 

В) Боле е  5 ра з в ме сяц 

10. Принима е те  ли вы личное  уча стие  при орга низа ции 

ме роприятий для де те й-сирот и де те й, оста вшихся бе з попе че ния 

родите ле й в Ва ше м учре жде нии? 

А ) Ре гулярно 

Б) Иногда  

В) Никогда  

11. Ока зыва е тся ли Ва м помощь бла готворите льными 

орга низа циями при орга низа ции социа льной а да пта ции? 

А ) Да  

Б) Не т 

В) За трудняюсь отве тить 

12. Ка к ча сто бла готворите льные  орга низа ции ока зыва ют помощь? 

А ) Постоянно сотруднича ют 

Б) Помощь име е т ра зовый ха ра кте р 

В) Только при обра ще нии, личные  инициа тивы проявляют ре дко 

13. Оце ните  по шка ле  от 1 до 5 эффе ктивность ме жве домстве нного 

вза имоде йствия при ре а лиза ции социа льной а да пта ции с де тьми-

сирота ми и де тьми, оста вшие ся бе з попе че ния родите ле й? 

А ) Оце нка  1 

Б) Оце нка  2 

В) Оце нка  3 
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Г) Оце нка  4 

Д) Оце нка  5 

14. Счита е те  ли Вы не обходимым на ла жива ние  ме жве домстве нного 

вза имоде йствия с другими орга низа циями при ре а лиза ции социа льной 

а да пта ции де те й-сирот и де те й, оста вшие ся бе з попе че ния родите ле й? 

А ) Не обходимо 

Б) Не т не обходимости 

В) За трудняюсь отве тить 

15. Ука жите  основные  пробле мы спе цифики вне шне й сре ды ва ше го 

учре жде ния, с которыми ста лкива ются де ти? 

А ) Отсутствие  свободного поме ще ния для отдыха  

Б) Не уме ние  де те й са мостояте льно пла нирова ть и контролирова ть свои 

де йствия 

В) Отсутствие  выбора  

Г) Формирова ние  иждиве нче ской позиции, отсутствие  бе ре жливости и 

отве тстве нности 

Д) Психологиче ское  отчужде ние  

Е ) Пробле мы с пра воохра ните льными орга на ми 

Ж) Пробле мы обще ния 

16. Приобре те нию ка ких бытовых на выков де те й способствуе т 

де яте льность спе циа листов ва ше го учре жде ния? 

А ) Ра бота  с бытовыми эле ктроприбора ми, с моющими и чистящими 

химиче скими ве ще ства ми 

Б) Готовка  простых блюд 

В) Уход за  оде ждой и обувью 

Г) Ра бота  с кухонным оборудова ние м 

Д) Ока за ние  пе рвой помощи при ожога х, отра вле ниях, бытовых тра вма х 
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Е ) Обра ботка  продуктов 

Ж) Опре де ле ние  ка че ства  продуктов 

17. Ука жите  формы обуче ния социа льно-бытовым на выка м: 

А ) Пре дме тно-пра ктиче ские  за нятия 

Б) Экскурсии 

Г) Тре нинги 

Д) Моде лирова ние  ситуа ций 

З) Просмотры виде офильмов 

18. Ука жите  ме тоды воспита те льного возде йствия, приме няе мые  

спе циа листа ми ва ше го учре жде ния в отноше нии воспита нников: 

А ) Объясните льно-иллюстра тивные  (бе се да , ра сска з, ра боты с 

та блица ми, букле та ми) 

Б) Ре продуктивные  (ра бота  с обра зца ми) 

В) Пре дме тно-пра ктиче ские  

Г) Ме тоды убе жде ния (слове сное  ра зъясне ние , тре бова ние ) 

Д) Ме тоды орга низа ции де яте льности (приуче ние , подра жа ние , 

поруче ние ) 

Е ) Ме тоды стимулирова ния пове де ния (похва ла , поощре ние ) 

19. Для того, чтобы оптимизирова ть проце сс социа льной а да пта ции 

де те й, спе циа листы де ла ют сле дующе е : 

А ) Ре а гируют на  пробле му воспита нника  та ким обра зом, чтобы 

пе ре да ть уве ре нность в том, что он са м може т спра виться с не й 

Б) Не пре рывно повыша ют а ктивность и отве тстве нность воспита нника  

В) Ра звива ют на выки ме жличностного обще ния у уча щихся 

Г) Пыта ются устра нить ба рье ры обще ния, приводящие  к не понима нию 

Д) Проводят пе рвона ча льные  озна комите льные  бе се ды 

Е ) Огра ничива ют влияние  не га тивных социа льных фа кторов 
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20. Оце ните  социа льную а да пта цию де те й, на ходящихся в ва ше м  

учре жде нии по 5 ба льной шка ле  (отме тьте  га лочкой): 

Крите рий Ба лл 

Усвое ние  ре бе нком социа льных норм 

Сформирова нность коммуника тивных на выков 

Опре де ле нный урове нь са мостояте льности 

Устойчива я положите льна я мотива ция к ра зличной 

де яте льности 

Состояние  эмоциона льной и физиче ской а ктивности 

Устра не ние  де виа ций 

21. Оце ните  урове нь социа льной а да пта ции воспита нников ва ше го 

учре жде ния (отме тьте  га лочкой): 

Крите рии Урове нь 

Высокий Доста точный Не доста точны

й 

Сформирова нность 

профе ссиона льных на ме ре ний 

   

Сформирова нность социа льно-

бытовых уме ний и на выков 

   

Сформирова нность культуры 

ме жличностных и социа льных 

отноше ний 

   

Сформирова нность на выков 

здорового обра за  жизни и 

са мопринятия 

   

22. Куда  попа да ют де ти после  ва ше го учре жде ния ча ще  все го: 

А ) Возвра ща ются в родную се мью 
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Б) Попа да ют в прие мную се мью 

В) На пра вляются в де тский дом 

Г) Че ре з не которое  вре мя возвра ща ются в ГБУ А О «Ме чта » 

23. Ука жите  основные  причины поме ще ния не сове рше нноле тних в 

ГБУ О «Ме чта »: 

А ) Жилищно-бытовые  

Б) Психологиче ские  

В) Пе да гогиче ские  

Г) Ме дико-социа льные  

Д) Ма те риа льные  

Е ) Все  выше  пе ре числе нные  
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1. Зна комство. Озна комле ние  с учре жде ние м ГБУ А О 

«Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр для 

не сове рше нноле тних «Ме чта » 

2. Диа лог с де тьми. Уста новле ние  конта кта  путе м 

кре а тива . На приме р, с помощью игры или поста новки. 

3. Привле че ние  волонте ров для прове де ния игр для 

сплоче ния колле ктива , ма сте р-кла ссов по изготовле нию фигурок из те ста , по 

рисова нию. ска зкоте ра пия и те а тра льные  поста новки с те а тром те не й  

«Са нтики». Для этой игры ва м нужно орга низова ть ка к минимум три 

кома нды. Кома нды выстра ива ются в колонны, ра сположе нные  в одном ряду, 

пре два рите льно сняв обувь. Созда в кома нды, волонте р собира е т де тскую 

обувь, собира е т е е  в кучу и пе ре ме шива е т. Ве дуще му пре дла га ются 

инструкции: это не больша я сме шна я эста фе та . Те пе рь по оче ре ди ка ждый из 

уча стников долже н подбе жа ть к этой куче , обуться в свою обувь и побе жа ть к 

свое й кома нде  в обуви, пе ре да ва я эста фе ту сле дующе му. Побе жда ют те , кто 

уме е т быстро на де ва ть обувь. 

 «На  льдине ». Это одна  из са мых увле ка те льных психологиче ских игр 

для подростков на  сплоче ние  группы. В не м могут принять уча стие  8–10 

че лове к. Ве дущий бе ре т стулья в количе стве , соотве тствующе м количе ству 

уча стников, и ста вит их вме сте . Уча стники тре нинга  поднима ются на  

обра зова вшуюся «льдину» и пре дста вляют, что они отпра вляются в 

путе ше ствие  в А нта рктиду. Ве дущий имитируе т де ле ние  «льдины» и 

посте пе нно убира е т стулья. За да ча  уча стников – проде ржа ться на  стульях ка к 

можно дольше  и поста ра ться не  поте рять ни одного из чле нов свое й кома нды. 

«А томы и моле кулы».  

Тре буе тся не больша я уста новка : группу просят за крыть гла за  и 

пре дста вить, что ка ждый че лове к – это ма ле нький а том, а  а томы, способны 



83 
 

Продолже ние  ПРИЛОЖЕ НИЯ В 

 

сое диняться и обра зовыва ть моле кулы, которые  являются относите льно 

ста бильными сое дине ниями. За те м сле дуют слова  ве дуще го: «те пе рь вы 

открыва е те  гла за  и на чина е те  ха отично двига ться в простра нстве . По мое му 

сигна лу (сигна л ука за н) вы объе дините сь в моле кулы, число а томов в которых 

я та кже  на зову. Когда  вы буде те  готовы, откройте  гла за ». Уча стники 

на чина ют свободно пе ре ме ща ться в простра нстве  и, услыша в сигна л 

ве дуще го, слива ются в моле кулы. Че ре з не которое  вре мя, подвига вшись 

це льными сое дине ниями, моле кулы снова  ра спа да ются на  отде льные  а томы. 

За те м ве дущий снова  пода е т сигна л, уча стники снова  объе диняются и та к 

да ле е . 

На  пе рвом за нятии сле дуе т избе га ть конфликтных ситуа ций, когда  при 

на зва нном числе  группа  не  може т ра зде литься поровну и оста ются «лишние  

уча стники» или не которым моле кула м не  хва та е т а томов до нужного числа . 

Волонте р буде т проводить конкурсы рисунков, фигурок из те ста . 

Пе рвый эта п подготовки – опре де ле ние  те ма тики конкурса  или ле пки и их 

особе нности. Ка кие  ма те риа лы могут использова ть де ти для своих ра бот? 

Буде т ли огра ничива ться количе ство уча стников и их возра ст? 

На  эта пе  подготовки волонте ры должны продума ть пра вила  уча стия, 

оговорить сроки выполне ния ра бот и опре де ле ния побе дите ле й. Де те й лучше  

ра зде лить на  не сколько возра стных групп, на приме р, мла дшую (до 6-7 ле т), 

сре днюю (7-9 ле т) и ста ршую (от 10 ле т). За ра не е  стоит пре дусмотре ть 

соотве тствующие  возра сту призы и подготовить инте ре сную для де те й 

це ре монию на гра жде ния. 

Сле дующим за да ние м буде т выбра ть де тям ска зку и после  ра зыгра ть эту 

ска зку ме жду уча стника ми.  

Виды ска зок:  

обра зова те льна я или ра звива юща я ска зка  – ра сширяе т зна ния ре бе нка   
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об окружа юще м простра нстве , пра вила х пове де ния в ра зличных жизне нных  

ситуа циях; 

на родна я и художе стве нна я ска зка  – обе спе че ние  духовно-

нра встве нного воспита ния, формировка  чувства  вза имопомощи, 

сопе ре жива ния, долга , сочувствия, эмоциона льной отзывчивости, 

формирова ние  готовности к совме стной де яте льности со све рстника ми и др.; 

диа гностиче ска я ска зка  – помога е т опре де лить ха ра кте р ре бе нка  и 

ра скрыва е т е го отноше ние  к окружа юще му миру; 

психологиче ска я ска зка  – вме сте  с ге рое м ре бе нок учится пре одоле ва ть 

свои стра хи, не уда чи и обре та ть уве ре нность в своих сила х. 

Оче нь инте ре сным для де те й являе тся те а тр те не й. Не обходимо 

за крыть шторы (жа люзи) в поме ще нии и при помощи фона ря или на стольной 

ла мпы изобра жа ть фигурки из рук. Та к же  можно ра зыгра ть ка кую-либо 

ска зку. 

Ва жное  приме ча ние : спе циа листы должны принима ть а ктивное  уча стие  

в игра х для уста новле ния конта кта , чтобы де ти чувствова ли инте ре с к ним. 
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Та блица  Г. 1 ‒ Гра фик экскурсий в колле джи города  Бла гове ще нска  

Ме сто прове де ния Форма  прове де ния  Да та  
прове де ния 

А мурский колле дж тра нспорта  

и дорожного хозяйства  

Информа ционна я 

встре ча  со 

спе циа листа ми 

обра зова те льных 

учре жде ний и с 

лица ми из числа  

де те й-сирот и де те й, 

оста вшихся бе з 

попе че ния 

родите ле й. 

 

31.08.2020 

А мурский ме дицинский 

колле дж 

 

03.09.2020 

А мурский колле дж 
строите льства  и жилищно-
коммуна льного хозяйства  

 

08.09.2020 

А мурский колле дж искусств и 

культуры 

 

14.09.2020 

Бла гове ще нский 

полите хниче ский колле дж 

 

18.09.2020 

Бла гове ще нский фина нсово-

экономиче ский колле дж 

 

21.09.2020 

А мурский а гра рный колле дж 25.09.2020 

А мурский пе да гогиче ский 

колле дж 

 
28.09.2020 

А мурский колле дж се рвиса  и 

торговли 

 

01.10.2020 

Фа культе т сре дне го 

профе ссиона льного обра зова ния 

А мГУ 

 

 

05.10.2020 
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Та блица  Д. 1 ‒ Па мятка  о да та х на ча ла  и оконча ния прие ма  

докуме нтов в ВУЗы и пе ре че нь не обходимых докуме нтов для поступле ния 

На зва ние  Вуза  Да ты на ча ла  и 

оконча ния прие ма  

докуме нтов 

Не обходимые  докуме нты для 

поступле ния 

Бла гове ще нский 

госуда рстве нный 

пе да гогиче ский 

униве рсите т 

с 20 июня по 1 

а вгуста  2020 года  

1. Личное  за явле ние  на  имя ре ктора ; 

2. Оригина л и копия докуме нта  об 

обра зова нии (а тте ста т, диплом); 

3. Фотогра фии 3х4 6 шт.; 

4. Копии па спорта ; 

5. Ме дицинска я спра вка  по 

форме 086/у; 

6. Копия ИНН; снилс; 

7. Копия ме дицинского полиса ; 

8. Согла сие  на  обра ботку 

пе рсона льных да нных (за полняе тся в 

прие мной комиссии); 

9. Согла сие  на  за числе ние  

(за полняе тся в прие мной комиссии, 

при пода че  оригина ла  докуме нта ); 

10. Све де ния о своих индивидуа льных 

достиже ниях (при их на личии, копии 

дипломов, свиде те льств, гра мот, 

се ртифика тов, удостове ре ний); 

11. Докуме нты, да ющие  пра во на  

льготы (сироты, инва лиды); 

12. приписное  свиде те льство либо 

вое нный биле т (для юноше й); 

13. Согла сие  с пра вила ми прожива ния 

в обще житии. 

А мурский 

госуда рстве нный 

униве рсите т 

с 20 июня 

Да льне восточный 

госуда рстве нный 

а гра рный 

униве рсите т 

с 20 июня по 26 

июля 2020 года  

А мурска я 

госуда рстве нна я 

ме дицинска я 

а ка де мия 

с20 июня по 28 

июля 2020 года  

А мурский филиа л 

морского 

госуда рстве нного 

униве рсите та  име ни 

а дмира ла  Г.И. 

Не ве льского 

с 20 июня по 15 

а вгуста  по 

договора м об 

ока за нии пла тных 

обра зова те льных 

услуг до 29 ноября 
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Та блица  Е . 1 ‒ Гра фик и те ма тика  дискуссий с уча стие м спе циа листов 

учре жде ния ГБУ А О «Бла гове ще нский социа льно-ре а билита ционный це нтр 

для не сове рше нноле тних «Ме чта »  и спе циа листов ВУЗа  города  

Бла гове ще нска  

Уча стники Те ма  дискуссии Да та  прове де ния 

дискуссии 

Спе циа листы А мурского 

госуда рстве нного униве рсите та , 

за нима ющие ся ка те горие й де ти-

сироты и де ти, оста вшие ся бе з 

попе че ния родите ле й 

Льготы, 

пре доста вляющи

е ся де тям-

сирота м и де тям, 

оста вшимся бе з 

попе че ния 

родите ле й 

10. 07. 2020 

Спе циа листы Бла гове ще нского 

пе да гогиче ского госуда рстве нного 

униве рсите та , за нима ющие ся 

ка те горие й де ти-сироты и де ти, 

оста вшие ся бе з попе че ния 

родите ле й 

Льготы, 

пре доста вляющи

е ся де тям-

сирота м и де тям, 

оста вшимся бе з 

попе че ния 

родите ле й 

13.07.2020 

Спе циа листы Да льне восточного 

госуда рстве нного а гра рного 

униве рсите та , за нима ющие ся 

ка те горие й де ти-сироты и де ти, 

оста вшие ся бе з попе че ния 

родите ле й 

Льготы, 

пре доста вляющи

е ся де тям-

сирота м и де тям, 

оста вшимся бе з 

попе че ния 

родите ле й 

20.07.2020 
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Продолже ние  та блицы Е . 1 

Спе циа листы А мурской 

госуда рстве нной ме дицинской 

а ка де мии, за нима ющие ся 

ка те горие й де ти-сироты и 

де ти, оста вшие ся бе з 

попе че ния родите ле й 

Льготы, 

пре доста вляющие ся 

де тям-сирота м и 

де тям, оста вшимся 

бе з попе че ния 

родите ле й 

24.07.2020 

Спе циа листы А мурского 

филиа ла  морского 

госуда рстве нного 

униве рсите та  име ни а дмира ла  

Г.И. Не ве льского, 

за нима ющие ся ка те горие й 

де ти-сироты и де ти, 

оста вшие ся бе з попе че ния 

родите ле й 

Льготы, 

пре доста вляющие ся 

де тям-сирота м и 

де тям, оста вшимся 

бе з попе че ния 

родите ле й 

30.07.2020 
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Ме тоды, которые  помогут привле чь а ктивную помощь 

бла готворите льными орга низа циями и ча стными лица ми.: 

– Не обходимо созда ть стра ничку в Insta gra m, где  будут ра зме ща ться 

публика ции о ме роприятиях и не обходимой помощи. 

– Пост же ла те льно ра збива ть на  те ма тиче ские  ча сти, это на много 

улучша е т е го чита бе льность. 

– Ре коме нда ция – лучше  все го созда ва ть пост та к, чтобы те кст был 

виде н полностью и поста ра ться доне сти е го основную мысль. 

– За головок долже н быть за ма нчивым, вызыва ющим инте ре с и при 

этом на иболе е  кра тким. 

– Пост же ла те льно за ка нчива ть призывом к ка кому–либо де йствию. 

– Е сли используе те  изобра же ния, они должны быть отличного 

ка че ства . Лучше , коне чно, их использова ть, та к ка к они привле ка ют на много 

больше  внима ния. 

– Та к ка к на  официа льном са йте  отсутствуе т отде льна я вкла дка  о 

возможных пла нируе мых ме роприятиях и о призыве  к опре де ле нной 

помощи, не обходимо е е  созда ть. 

 

 

 


