
159

 
Современное образование и общество, 2024, т. 1, № 2 

Modern Education and Society, 2024, vol. 1, no. 2

УДК 316.356.2; 316.6
https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-2-159-166

Опекунская семья в современном мире
Е. Ю. Коржова, А. М. Карасаева

Аннотация. Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей, является сегодня 
важной социальной проблемой во всем мире. Рассматриваются подходы отечественных 
и зарубежных специалистов к понятию «опекунская семья». Анализируются основные проблемы 
опекунской семьи, включая психологическое благополучие, особенности адаптации и жизненных 
ситуаций членов кровной и некровной опекунской семей. Специфика опекунской семьи 
в зарубежных и отечественных исследованиях изучена фрагментарно, по настоящее время 
опекунская семья еще не понята как целостность. Еще меньше изучен этап постопеки, после 
наступления совершеннолетия ребенка, который сопровождается новым статусом и новыми 
задачами членов семьи. Это свидетельствует о необходимости психологического сопровождения 
как опекунов, так и опекаемых на всех этапах жизненного цикла опекунской семьи. Неоднородность 
и определенная психологическая противоречивость опекунских семей свидетельствуют 
о необходимости дифференцированного подхода к их психологическому сопровождению как 
части комплексного сопровождения, в котором участвуют специалисты разного профиля, 
решая ряд организационных и содержательных задач. 
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Abstract. The life of children left without parental care is an important social problem all over the 
world. The article examines the approaches of Russian and foreign experts to the concept of ‘guardian 
family’. The authors analyze the main issues related to the guardian family — including adaptation, 
psychological well-being and life situations of the members of kinship and non-kinship guardian families. 
The specific features of the guardian family in Russian and foreign studies have been studied in piecemeal 
fashion, and today the guardian family has not yet been grasped as a whole. The post-guardian stage 
(i. e., after the child comes of age) is even less studied, though it has its own specifics stemming from 
a new status and new tasks for family members. This calls for psychological support for both guardians 
and children at all stages of the life cycle of the guardian family. Foster families are characterized 
by heterogeneity and certain psychological inconsistency, which indicates that a differentiated approach 
to their psychological support is needed as part of a comprehensive support, in which specialists from 
different spheres join their efforts to solve a number of organizational and substantive tasks.
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Введение: замещающая семья как 
социальная проблема

Благополучие семьи становится одной из клю-
чевых проблем современного общества. Сегод-
ня в связи с ростом количества детей, по разным 
причинам остающихся без попечения родителей, 

особенно острым становится вопрос об их жиз-
неустройстве, в том числе о преимуществах тех 
или иных форм семейного жизнеустройства. 
Соответственно, приобретают актуальность 
исследования замещающей семьи с выходом 
на разработку программ подготовки приемных 
родителей и сопровождения семей. Замещающие 
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семьи бывают разного вида: усыновление/удо-
черение, приемная семья, патронатная семья, 
опекунская семья. В зависимости от вида за-
мещающей семьи подопечный ребенок и взрос-
лый обладают определенным статусом.

1. Усыновление/удочерение предполагает 
статус ребенка как родного, взрослого как ро-
дителя ребенка. Традиционное закрытое усы-
новление означает, что биологический родитель 
не знает усыновителей, а документы ребенка 
меняются. При таком виде замещающей семьи 
сохраняется естественная ролевая структура 
семьи, в которой присутствуют основные роди-
тельские роли.

2. Приемная семья основана на договоре 
между органом опеки и попечительства и при-
емным родителем. В договоре обозначены сро-
ки пребывания ребенка в приемной семье. При-
емный родитель получает статус воспитателя, 
получает пособие и заработную плату.

3. Опека и попечительство осуществляются 
безвозмездно. Статус опекуна предполагает 
воспитание, образование, развитие опекаемого 
или подопечного. Ребенок имеет статус воспи-
туемого и сохраняет принадлежность к своей 
кровной семье. Родственники ребенка могут 
поддерживать с ним контакт.

4. Патронатные семьи предполагают поме-
щение ребенка в семью на определенный срок 
от одного месяца до полугода и от полугода 
и более.

За рубежом семейные отношения регулирует 
другая нормативно-правовая база. Соответствен-
но, исследуются преимущественно профессио-
нальные замещающие семьи, в отличие от фраг-
ментарных исследований опекунских семей 
(Ослон, Холмогорова 2006; Campbell, Handy 2011).

Среди актуальных проблем замещающей 
семьи можно назвать эмоциональный климат 
в семье, нормы и ценности семьи, ролевую чет-
кость между членами семьи, связь с другими 
социальными группами, сплоченность и гармо-
ничность семьи, способы поведения и взаимо-
действия в семье (Махнач 2019). 

Опекунские семьи являются распространен-
ной формой замещающих семей.

Специфика опекунской семьи
В настоящее время опекунство становится 

все более востребованной и актуальной формой 
устройства ребенка в семью. Эта модель семьи 
заслуживает глубокого рассмотрения и пони-
мания ее ключевой роли в обществе.

Опекунская семья представляет собой фор-
му устройства ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей в тех случаях, когда близкие 
родственники или другие люди берут на себя 
обязанности по воспитанию и содержанию 
ребенка на правах законных представителей. 
Опекуны несут полную ответственность за жизнь, 
здоровье и развитие ребенка.

По данным Министерства Просвещения 
Российской Федерации по итогам 2023 года, 
общая численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Российской 
Федерации составила 358 006 человек, в том 
числе:

● 322 628 человек на воспитании в семьях;
● 31 654 человека под надзором в органи-

зациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

● в отношении 3724 человек исполнение 
обязанностей опекуна или попечителя 
возложено на органы опеки и попечи-
тельства;

● были устроены в семьи 43 797 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Таким образом, устроено в семьи 
в 2023 году на 4,4 % детей больше, чем 
выявлено (Поддержка детей-сирот… 2024).

Помимо проблемы прерывания опеки, от-
каза опекунов от опеки спустя время, нередко 
рассматриваются процессы адаптации ребенка 
к замещающей семье, обсуждается вопрос 
об уровне психологического благополучия при-
емных детей по сравнению с детьми из родных 
семей. При этом редко обращается внимание 
на неоднородность приемных детей. Среди них 
действительно есть дети с проблемами в по-
ведении, и именно в этом случае важно изучать 
их факторы риска. Так, изучалась динамика 
в поведении бывших приемных детей в сравне-
нии с их сверстниками, не воспитывающимися 
в приемных семьях (Simmel et al. 2007). Рассма-
тривалась роль усыновления в функциониро-
вании как приемной семьи, так и родной семьи, 
а также в жизни усыновленного ребенка (Hanna 
et al. 2011).

При изучении влияния поиска родственников 
на благополучие опекаемых детей и последующее 
общение с ними были получены положительные 
результаты (Garwood, Williams 2015). Выявлено 
наличие взаимосвязи между коммуникативной 
открытостью приемной семьи, наличием кон-
тактов усыновителей и родственников по рож-
дению, а также удовлетворенностью контакта-
ми (Grotevant et al. 2010).

В зарубежной психологии уделяется вни-
мание изучению влияния ранней психосоци-
альной депривации у подростков, воспитыва-
ющихся в опекунских и замещающих семьях, 
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на готовность к риску. Также исследуется влия-
ние жизненных ситуаций, таких как смерть 
родителей, истории физического или эмоцио-
нального насилия или истории попыток само-
убийства — на формирование рискованного 
поведения у подростков из опекунских семей 
(Kopetz et al. 2019).

Также в исследованиях польских психологов 
делается акцент на изучении эмоционального 
интеллекта и стилей совладания у приемных 
родителей и биологических. По сравнению 
с биологическими родителями, приемные ро-
дители демонстрируют значительно более вы-
сокий уровень эмоционального интеллекта, 
чаще используют стили совладания, ориенти-
рованные на решение задач, и реже применяют 
эмоциональные стратегии совладания и избе-
гания, чтобы справиться со стрессом (Rogowska 
et al. 2022).

В последние годы в США особое внимание 
в исследованиях обращается на проблему раз-
рыва опеки и выявлению факторов, его предот-
вращающих, включая меры поддержки опекун-
ских семей (Selwyn 2017). Важным вопросом, 
мало раскрытым в настоящее время, является 
психологическое благополучие молодых людей, 
уже не подлежащих опеке. 

В итоге опекунская семья при наличии фраг-
ментарных исследований все еще остается не по-
нятой как целостность, с учетом потенциала, 
индивидуально-психологических особенностей 
членов семьи, а также особенностей их межлич-
ностного взаимодействия. При этом семьи кров-
ной и некровной опеки существенно разли- 
чаются не только по составу, но и по своим  
психологическим характеристикам, по обстоя-
тельствам, предшествовавшим опеке. Так, если 
в случае некровной опеки травмирующие обстоя-
тельства, как правило, ей не предшествуют, 
то в случае кровной опеки ее предваряют заве-
домо неблагоприятные жизненные обстоятель-
ства (гибель или девиантное поведение родите-
лей, смешение семейных ролей). Но у каждого 
вида опекунских семей есть свои преимущества 
и ресурсы. Так, в кровных опекунских семьях 
у ребенка сохраняется чувство рода, сохранение 
семейной истории, что способствует непротиво-
речивому формированию личности. В семьях 
некровной опеки даже при положительном 
эмоциональном фоне ребенок заведомо сталки-
вается с необходимостью трансформации пред-
ставлений о себе и собственной жизни.

Далее рассмотрим решение проблем опекун-
ской семьи в странах СНГ.

1. Азербайджан. 12 июля 2023 года президен-
том Азербайджана Ильхамом Алиевым были 

подписаны законодательные акты, касающиеся 
внедрения в государстве института опекунской 
семьи. С целью внедрения в стране института 
опекунской семьи Минтруда изучило передовую 
мировую практику, в первую очередь, турецкий 
опыт. В рамках меморандума между азербайд-
жанским Министерством труда и социальной 
защиты населения и Министерством семьи 
и социальных услуг Турции в братской стране 
были проведены тренинги по созданию опекун-
ских семей. Сотрудники Агентства социальных 
услуг Минтруда на этих тренингах получили  
все необходимые знания (Valideynlərini itirmiş 
və valideyn… 2023).

В основании создания опекунской семьи 
лежит договор между лицом, желающим стать 
опекуном, и Министерством труда и социальной 
защиты населения Азербайджанской Республи-
ки. Создание семьи происходит в три этапа: 
1) регистрация лица, желающего стать родите-
лем-опекуном; 2) выяснение степени соответствия 
интересам ребенка факта его потенциальной 
передачи в опекунскую семью; 3) заключение 
договора между Министерством и лицом, же-
лающим стать опекуном.

2. Кыргызстан. В 2012 году в Кыргызстане 
внедрили институт фостерных семей, чтобы 
предотвратить попадание несовершеннолетних 
в детские дома. С тех пор по республике обуче-
но уже более 1,5 тысячи семей, однако работает 
из них лишь около 100. При этом сотни детей 
по-прежнему воспитываются в интернатных 
учреждениях. В Кыргызстане количество фо-
стерных семей, прошедших обучение и имеющих 
соответствующий сертификат, с каждым годом 
увеличивается. На сегодня в республике заре-
гистрировано 89 семей, взявших детей под 
временную опеку, недавно завершили обучение 
еще 25 пар. Помимо этого, до конца 2023 года 
планировалось обучить дополнительно около 
60 приемных семей (Дети Кыргызстана все так 
же ждут… 2023).

С каждым годом увеличивается количество 
мигрантов, а их дети остаются без родитель-
ского попечения. Часто дети остаются под 
надзором престарелых бабушек или дедушек, 
которые уже не могут достаточно ухаживать 
за ребенком. Иногда вообще оставляют детей 
со знакомыми или подружками, дядями или 
тетями. В последнее время в Кыргызстане ак-
тивно изучают проблему социального сиротства, 
рассматривая его как с позиции детей, так 
и с позиции работников учреждений (Салмор-
бекова, Каримова 2020).

3. Казахстан. В августе 2022 года был пред-
ложен законопроект, направленный на рефор-
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мирование системы опеки и попечительства 
для детей. Предлагаемые изменения включают 
введение новых типов профессиональных опе-
кунских семей.

● Экстренные — предоставляют временное 
жилье детям, изъятым из семьи в чрезвы-
чайных ситуациях, предотвращая их раз-
мещение в больницах или учреждениях.

● Краткосрочные  — размещают детей 
на срок до шести месяцев, обеспечивая 
передышку для долгосрочных приемных 
семей, содействуют воссоединению детей 
с их биологическими семьями или усы-
новлению.

● Долгосрочные — обеспечивают стабиль-
ное и постоянное жилье для детей до 18 лет, 
отличаясь от традиционных опекунских 
семей тем, что они не скрывают от детей 
их происхождение и поощряют связь 
с кровными родственниками.

● Специализированные — принимают детей 
с инвалидностью, подростков с поведен-
ческими проблемами и новорожденных, 
обеспечивая им семейную обстановку 
вместо размещения в специализированных 
учреждениях. 

Законопроект еще не принят (Акулова 2022).
Казахстан также сконцентрировался на со-

циальной работе, в частности, посещении семей 
медсестрами и изменении схемы социального 
сопровождения семей в трудной жизненной 
ситуации (Макаренцева 2017).

4. Узбекистан. Закон об опеке и попечитель-
стве был принят в Узбекистане в 2014 году, 
но многие вопросы остались не включенными 
в этот закон. Опека необходима тем, кто не 
может быть признан недееспособным из-за 
психических проблем, но не может самостоя-
тельно принимать решения и выполнять свои 
обязанности. Это могут быть люди, находящие-
ся в коме, страдающие амнезией и т. п. Попечи-
тельство необходимо для лиц с зависимостями, 
такими как наркомания, азартные игры и т. п., 
которые ставят свою семью и/или себя в тяже-
лое финансовое положение (Шамшетов 2016).

В рамках реформы по деинституционализа-
ции детских домов, с 1 марта 2020 года, госу-
дарство увеличило размер пособия, выплачи-
ваемого каждому ребенку из замещающей семьи 
(патронат), в 1,3 раза. Также потенциальные 
родители теперь смогут принимать детей в па-
тронат или в детский дом семейного типа толь-
ко после того, как пройдут специальные курсы 
подготовки приемных родителей.

В планах также создание Ассоциации при-
емных родителей, которая будет заниматься 

поддержкой семей и искоренением сиротства 
в стране. 

Проблема благополучия в функционировании 
семей кровной и некровной опеки крайне акту-
альна и, по сути, может быть признана ключевой 
в контексте выполнения опекунскими семьями 
возложенных на них функций, связанных с вос-
питанием и развитием опекаемых детей. В свя-
зи с этим крайне важными с точки зрения со-
вершенствования практики сопровождения 
опекунских семей задачами является последо-
вательная разработка и внедрение системы мер, 
направленных на всесторонний учет особен-
ностей жизненной ситуации опеки, для выбора 
наиболее целесообразного варианта жизне-
устройства ребенка.

Опека может быть рассмотрена как особая 
жизненная ситуация, в которой различна мера 
активности ее участников (опекунов, опекаемых), 
что позволяет им более или менее успешно 
справляться с жизненными трудностями. Так, 
в современном российском исследовании анализ 
субъективной картины жизненного пути опе-
кунов показал наличие сужения временной 
перспективы, высокую значимость событий, 
связанных с детьми, преобладание «внешних» 
событий. При этом субъективная картина жиз-
ненного пути опекунов в семьях кровной и не-
кровной опеки существенно различается. Для 
некровных опекунов характерны меньшая эмо-
циональная вовлеченность, демонстрируемое 
благополучие, более высокая активность в целом, 
снижение ответственности по мере увеличения 
стажа опеки. Кровные опекуны отличаются 
глубокой эмоциональной вовлеченностью, вос-
приятием ситуации как ответственной, они 
более пассивны в целом, сосредоточены на жиз-
ненных трудностях и тревожатся о будущем 
(Коржова и др. 2020).

Постопека
Жизненный цикл замещающей семьи вклю-

чает в себя ряд этапов, включая принятие взрос-
ления приемного ребенка и подготовка к его 
уходу из семьи в самостоятельную жизнь, а так-
же сам уход приемного ребенка в самостоятель-
ную жизнь (Саенко, Соломатина 2019). Действи-
тельно, по наступлению совершеннолетия 
опекаемого ребенка семья не прекращает свое-
го существования по крайней мере еще 3–5 лет. 
Согласно статье 40 «Прекращение опеки и по-
печительства» Гражданского кодекса РФ от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024), 
«попечительство над несовершеннолетним пре-
кращается без особого решения по достижении 
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несовершеннолетним подопечным восемнад-
цати лет, а также при вступлении его в брак 
и в других случаях приобретения им полной 
дееспособности до достижения совершенноле-
тия» (Статья 40. Прекращение опеки… 2024). 
В этой связи мы сталкиваемся с еще не изучен-
ным и даже не обозначенным в научной литера-
туре феноменом постопекунской семьи. Данный 
факт обусловливает необходимость установле-
ния особенностей психологии жизнедеятель-
ности семьи в период постопеки, особенностей 
ее адаптации к новому жизненному циклу, изу-
чения способностей пожилых опекунов преодо-
левать трудности сепарации взрослого ребенка, 
выявление критериев успешности социализации 
как «постопекуна», так и «постопекаемого». 
На данный момент для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, после 
окончания их пребывания в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в возрасте от 18 до 23 лет) органи-
зовано постинтернатное сопровождение, кото-
рое осуществляется на безвозмездной основе 
на основании договора. Для детей-сирот, кото-
рые находились под кровной опекой, подобной 
социально-психологической помощи не суще-
ствует, соответственно, отсутствуют и методо-
логические подходы к организации психолого-
педагогического сопровождения.

Аналитический обзор публикаций, посвя-
щенных исследованию опекунской семьи, про-
демонстрировал, что отсутствуют исследования, 
посвященные сопровождению детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также их опекунов в период постопеки. Важ-
ными направлениями психологических иссле-
дований могут стать проблемы социализации 
и сепарации постопекаемых, особенности меж-
личностного взаимодействия постопекунов 
и постопекаемых, готовность постопекаемых 
к оказанию помощи пожилым опекунам, а так-
же разработка модели социально-психологиче-
ского сопровождения опекунских семей в пе-
риод постопеки (Коржова и др. 2023). 

Сопровождение опекунских семей
Сопровождение опекунских семей представ-

ляет собой комплексную услугу, его реализация 
рассматривается как совместная деятельность 
специалистов разного профиля: социальных 
педагогов, социальных работников, психологов, 
дефектологов. В настоящее время сопровожде-
ние семей относится к разряду социального 
обслуживания, которое осуществляется только 
при добровольном запросе граждан и заключе-

ния договора. Таким образом, этапы сопрово-
ждения, посвященные подготовке субъектов 
к новым жизненным условиям семейного функ-
ционирования, в отдельных случаях кровной 
опеки оказываются не реализованными. При 
этом большинство моделей сопровождения 
ориентированы на замещающие, приемные 
семьи и работу с детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей и вос-
питывающихся в детских домах. 

Работе с семьями с кровно-родственной 
формой опеки уделяется меньше всего внимания. 
Это связано с тем, что нахождение ребенка 
в семье в ситуации внезапной утраты или раз-
луки с родителем является наиболее безопас-
ными и комфортными условиями, особенно, 
если потенциальный опекун — родственник 
активно участвовал в воспитании и жизни ре-
бенка. Кроме того, семьи с кровно-родственной 
формой опеки оказываются наиболее закрыты-
ми для контакта с психологами, специалистами 
по сопровождению семьи (Коржова и др. 2020).

Содержание, направления, формы работы 
психолого-педагогического сопровождения 
определяются особенностями жизненной ситуа-
ции, состояниями и психологическими потреб-
ностями опекунов и детей и подростков. Ос-
новной целью психологического сопровождения 
опекунских (кровных) и замещающих семей 
является оказание психологической и педаго-
гической помощи как внешнего ресурса для 
разрешения актуальных жизненных ситуаций 
каждой отдельной семьи.

Организационными задачами психологиче-
ского сопровождения являются:

1. Установление доверительного контакта 
с семьей.

2. Диагностика актуальной жизненной ситу-
ации семей, психологических, социально-пси-
хологических ресурсов семьи для разрешения 
кризисных ситуаций.

3. Составление индивидуального плана пси-
хологической и педагогической работы с семьей 
с учетом ресурсности семьи, сотрудничества 
с другими специалистами по сопровождению 
семьи, в том числе из межведомственных орга-
низаций.

4. Реализация индивидуального плана рабо-
ты и оценка результативности на каждом этапе. 

Содержательными задачами психологиче-
ского сопровождения являются:

1. Создание условий и стабилизация эмоцио-
нального состояния членов семьи, связанного 
с кризисной жизненной ситуацией.

2. Формирование и развитие репертуара 
ролевого поведения опекунов кровной опеки 
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и в замещающих семьях. Развитие родительских 
компетентностей.

3. Развитие системы привязанностей вну-
трисемейного взаимодействия с учетом ситуа-
ции, определившей необходимость опеки и по-
печительства.

4. Развитие личностного потенциала ребен-
ка/подростка для принятия и разрешения труд-
ной жизненной ситуации.

Заключение
Жизнеустройство детей, оставшихся без по-

печения родителей, представляет собой значи-
тельную социальную проблему современности. 
Среди замещающих семей отдельного внимания 
заслуживают опекунские семьи, имеющие специ-
фическую структуру и функции. Их неоднознач-
ность и определенная психологическая проти-
воречивость свидетельствуют о необходимости 
дифференцированного подхода к психологиче-
скому сопровождению семей кровной и некров-
ной опеки, предполагающего, в частности, учет 
жизненных обстоятельств, предшествовавших 
опеке, а также отношения не только опекуна, 

но и опекаемого ребенка к актуальной жизнен-
ной ситуации. Содержательные и организацион-
ные задачи сопровождения должны решаться 
на всех этапах существования опекунской семьи, 
включая период постопеки.
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