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Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается второй номер журнала «Социальные науки и 

детство», посвященный различным аспектам детства: здоровью, помощи и поддержке 

детям, взаимодействию сиблингов, социализации подростков и поиску эффективных 

практик с доказанной эффективностью. 

Дети и подростки составляют четверть мирового населения, в связи с чем проблема 

сохранения и поддержания их здоровья является одной из важнейших в глобальных 

стратегиях развития. Охрана детского здоровья напрямую зависит от условий жизни и 

развития технологий. Публикуемая статья крайне интересна не только тем, что авторы 

сфокусированы на пересмотре применяемых практических действий в сфере охраны 

здоровья с учетом развития технологий, в том числе цифровых. Главное — это 

включение самих юных граждан в заботу о своем здоровье. Таким образом реализуется 

право ребенка быть услышанным в диалоге с врачом, а значит — принятие на себя части 

ответственности за свое здоровье, обеспечение согласованного взаимодействия семьи. 

Участие ребенка в принятии решений, затрагивающих его интересы — одно из четырех 

главных прав согласно Международной Конвенции о правах ребенка. Анализ российских 

и зарубежных исследований позволяет выделить направления просветительской, 

управленческо-технологической деятельности в интересах развития детства, что 

позволит расширить пространство детского участия. 

В последнее десятилетие возрастает роль некоммерческого сектора в области помощи 

детям и семьям в различных направлениях, который становится надежным партнером 

государства по предоставлению социальных услуг населению. В ходе теоретического 

анализа выявлен ряд разноплановых факторов, оказывающих влияние на процесс и 

результат поддержки семей с детьми. Государство, обладая сведениями о видах услуг, 

оказываемых НКО, и сферах их реализации, при осуществлении проактивного 

уведомления могло бы с предварительного согласия реципиентов помощи предоставлять 

им перечень НКО, которые могут помочь в трудной жизненной ситуации, либо 

информацию о том, где можно самостоятельно ознакомиться с видами 

негосударственной социальной помощи. Вовлечение НКО в систему проактивного 

уведомления с условием сохранения персональных данных могло бы усилить 

результативность реализации социальной политики в Российской Федерации и удвоить 

заботу для тех, кто в ней нуждается. 

Принято считать, что агентами развития просоциальности в раннем и дошкольном 

возрасте являются родители, однако взаимодействие с братьями/сестрами играет в 

формировании личностных черт и особенностей поведения не менее важную роль. Это 

взаимодействие может длиться всю жизнь. Авторы поставили цель выявить и описать 

особенности просоциального поведения по отношению друг к другу сиблингов 

дошкольного и раннего возраста. На небольшой выборке получены интересные 
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результаты, например то, что дети раннего возраста способны к эмпатии (хоть она и 

носит аффективный характер) и альтруизму. Оказалось, что младшие сиблинги охотно 

делятся субъективно ценными ресурсами с сиблингом, хотя установившимся в 

психологии фактом является то, что развитие альтруизма происходит к 4-5 годам. Авторы 

осознают ограничения своего исследования и предлагают дальнейшую программу этих 

феноменов. 

Особенностью реализации плана мероприятий Десятилетия детства является 

развитие и внедрение стандарта эффективности социальных практик в сфере детства для 

возможности их тиражирования. Для их внедрения в деятельность региона, организации, 

специалиста создаются платформы лучших практик, такие как СМАРТЕКА Агентства 

стратегических инициатив, ведомственные реестры и пр. В предлагаемой читателям 

статье анализируется опыт создания тематического реестра программ социализации 

подростков на основе принципов доказательного подхода — библиотеки практик 

Федерального подросткового центра. Для этого разрабатываются принципы выделения 

критериев для анализа конкурсных программ, а также оформляются разделы библиотеки 

центра на основе «Стандарта доказательности практик в сфере детства». Анализ спектра 

трудностей социализации, с которыми сталкивается современный подросток, программ 

для их решения показал, что свидетельства эффективности, представленные в описании 

большинства программ, на данный момент являются недостаточными для 

подтверждения заявленных авторами социальных результатов. Авторы предлагают 

создание системы научно-методического сопровождения и верификации результатов в 

рамках исследований как для части программ, уже представленных в библиотеке, так и 

для программ-претендентов. 

 

Главный редактор журнала Семья Галина Владимировна, 

доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО 

МГППУ, член Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия детства, член Экспертного совета 

Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, член Экспертного совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, 

международный эксперт 
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Участие несовершеннолетних пациентов  

в обсуждении и решении вопросов их здоровья  

и пребывания в медицинских учреждениях:  

социальный аспект 

Бессчетнова О.В. 
ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» (ФГБОУ 

ИВО МГГЭУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4181-9886, e-mail: besschetnovaov@mgupp.ru 

Майорова-Щеглова С.Н. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4935-9148, e-mail: sheglova-s@yandex.ru 

В статье затрагивается одна из важных проблем современного общества — сохранение и 

поддержание здоровья подрастающего поколения как активных субъектов, наделенных 

правами и обязанностями и принимающих участие в решении вопросов, непосредственно 

касающихся их жизнедеятельности. Основной акцент авторами статьи сделан на необходи-

мости пересмотра применяемых практических действий в сфере охраны здоровья детского 

населения в связи с быстрыми изменениями современного общества, внедрением новых 

цифровых технологий, в том числе в медицине, появлением соответствующих стратегий 

поведения, требующих научного обоснования, внесения изменений в нормативно-право-

вую базу, готовности социальных институтов (семьи, образования, здравоохранения) к 

смене парадигм в отношении автономии детей. С опорой на исследования отечественных 

и зарубежных ученых выделены направления исследовательской, просветительской, управ-

ленческо-технологической деятельности в интересах развития детства, что позволит рас-

ширить пространство детского участия. 

Ключевые слова: детское участие; несовершеннолетний пациент; здоровье; болезнь; си-

стема здравоохранения; автономия; агентность; охрана здоровья. 

Для цитаты: Бессчетнова О.В., Майорова-Щеглова С.Н. Участие несовершеннолетних пациентов 

в обсуждении и решении вопросов их здоровья и пребывания в медицинских учреждениях: соци-

альный аспект [Электронный ресурс] // Социальные науки и детство. 2023. Том 4. № 2. C. 7–22. 

DOI:10.17759/ssc.2023040201 
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Participation of Underage Patients  

in the Discussion-making Process Regarding  

Their Health and Stay in Hospital:  

Social Aspect 
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ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4181-9886, e-mail: besschetnovaov@mgupp.ru 

Svetlana N. Mayorova-Shcheglova 
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The article dwells to one of the important issues of modern society — the preservation and mainte-

nance of the younger generation’s health treating children as an active subject, endowed with 

rights and obligations, who are eligible to take part in decision-making process directly related to 

their lives. The authors of the article focused on the need to revise generally accepted practices in 

the field of child health protection due to the rapid changes in modern society, the introduction of 

new digital technologies, including in medicine, the emergence of appropriate behavioral strate-

gies that require scientific justification, changes in regulatory the legal framework, the readiness 

of social institutions (family, education, healthcare) to change paradigms regarding the autonomy 

of children. Based on the research of Russian and foreign scientists, the directions of research, 

educational, managerial and technological activities in the interests of childhood development are 

highlighted, which will expand the space of children's participation. 

Keywords: child participation; minor patient; health; disease; health care system; autonomy; 

agency; health protection. 

For citation: Besschetnova O.V., Mayorova-Shcheglova S.N. Participation of Underage Patients in the 

Discussion-making Process Regarding Their Health and Stay in Hospital: Social Aspect [Elektronnyi 

resurs]. Social`ny`e nauki i detstvo = Social Sciences and Childhood, 2023. Vol. 4, no. 2, pp. 7–22. 

DOI:10.17759/ssc.2023040201 (In Russ., аbstr. in Engl.). 

Введение 
Дети и подростки составляют четверть мирового населения, в связи с чем проблема 

сохранения и поддержания их здоровья является одной из важнейших в глобальных стра-

тегиях развития. Современная наука выявляет многие негативные тенденции в состоя-

нии здоровья подрастающего поколения России, констатируя императивы пересмотра 

используемых технологий и практических действий ведомствами, организациями и спе-

циалистами-практиками в сфере здоровьесбережения детского населения [14; 22]. Важ-

ность проблемы подтверждается увеличением отчислений на финансирование детских и 

юношеских программ охраны здоровья и предупреждения заболеваний и в мировой 

практике (2003 г. — $109,7 млн; 2015 г. — $528,5 млн) [28]. 
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Высокая доля инфекционных и неинфекционных заболеваний и травм, приходящихся 

на детский и подростковый возраст; необходимость стабилизации и улучшения показа-

телей здоровья матери и ребенка раннего возраста, снижение материнской и младенче-

ской смертности, которые были достигнуты за последние десятилетия; вероятность воз-

никновения и формирования нежелательных поведенческих моделей, особенно в под-

ростковом возрасте, под влиянием эндогенных (подверженность внушению, манипуля-

циям, склонность к риску, дефицит жизненного опыта) и экзогенных факторов (семейное 

неблагополучие, влияние референтных групп, влияние СМИ) [8]; корреляция между 

улучшением показателей здоровья несовершеннолетних пациентов и их академическими 

успехами, финансовой стабильностью в будущем — эти и другие аспекты требуют науч-

ного обоснования для изменения стратегии поддержки малолетних пациентов. 

В педиатрии предлагается сместить фокус на профилактику, здоровый образ жизни, 

самосохранительное поведение, раннее выявление и лечение заболеваний, в том числе с 

использованием высокотехнологичных методов, а в социуме — на включение самих 

юных граждан в заботу о своем здоровье. 

На наш взгляд, в развитии нового поколения и политики в интересах детей XXI века 

существуют особенности, выдвигающие императивы внесения постепенных корректив 

в обозначенной сфере. Одним из ведущих выступает разработка подходов, обосновыва-

ющих важность участия детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы, чего 

до сих пор не сделано в теоретико-методологическом поле современной социологиче-

ской науки [2]. 

Для раскрытия сущности проблемы участия несовершеннолетних пациентов в об-

суждении и решении вопросов их здоровья и пребывания в медицинских учреждениях в 

данной статье были поставлены и решены следующие задачи: 

1. выделены особые нормативные и социальные характеристики маленьких пациентов; 

2. определены ключевые проблемные стороны их реальной и возможной автономности; 

3. разработаны некоторые направления участия детей в процессах лечения и реабили-

тации. 

Несовершеннолетний пациент:  

нормативно-правовые и социальные характеристики 
Проблемы регулирования отношений в сфере охраны здоровья несовершеннолетних 

граждан изучались исключительно в отечественной юридической науке [9; 12; 13; 21]. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граж-

дан в Российской Федерации» (далее — № 323-ФЗ), при получении медицинских услуг, 

в том числе платных, важное значение имеет возраст несовершеннолетних пациентов: 

1) дети до 15 лет и 2) дети от 15 до 18 лет. Каждая возрастная группа имеет свои специ-

фические особенности, права и обязанности при оказании медицинской помощи. Так, 

врачебный прием пациентов до 15 лет, равно как и заключение договора на оказание 

платных медицинских услуг, оформляется между заказчиком (родителем) и исполните-

лем (медицинской организацией) в пользу потребителя (несовершеннолетнего) в присут-

ствии одного из родителей или законного представителя. Информированное доброволь-

ное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него дает один из 
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родителей/законных представителей несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 20 № 323-ФЗ) [19]. 

При отказе от медицинской помощи родителя/законного представителя несовершенно-

летнего/недееспособного в случае угрозы его жизни и здоровью медицинская организа-

ция имеет право обратиться в суд для защиты его интересов. 

Пациенты старше 15 лет имеют право самостоятельно обращаться за оказанием ме-

дицинской помощи; давать информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство или отказ от него; получать платные медицинские услуги с письменного 

согласия родителей/законных представителей; получать информацию о состоянии своего 

здоровья и сохранять ее в тайне. Если несовершеннолетний 15–17-ти лет по каким-либо 

причинам не указал перечень лиц, которым может быть представлена информация о со-

стоянии его здоровья, то и родитель/законный представитель не вправе ее получить, даже 

в случае ранее подписанного одобрения договоренности (ч. 3 ст. 13, ч. 2 ст. 22 № 323-

ФЗ) [19]. 

При оказании пациенту старше 15 лет медицинской помощи лечащий врач обязан 

проинформировать самого несовершеннолетнего, одного из его родителей о лекарствен-

ном препарате, его характеристиках, безопасности, эффективности, побочных дей-

ствиях, степени риска и других непредвиденных влияниях на состояние здоровья паци-

ента (ч. 12. № 482-ФЗ) [18]. 

Проведение медицинских вмешательств или манипуляций с несовершеннолетним без 

согласия родителей/заменяющих их лиц допускается только в экстренных ситуациях, 

угрожающих его/ее жизни и здоровью, либо когда состояние пациента не позволяет вы-

разить свою волю (ст. 20 № 323-ФЗ) [19]. Права и обязанности родителей регулируются 

положениями нормативно-правовых актов РФ: «Забота о детях — обязанность родите-

лей» (ст. 38 Конституции РФ); «Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, которые осуществляют родители или законные представители» (ст. 56 Семей-

ного кодекса РФ); «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (закон-

ными представителями) обязанностей, в том числе по защите прав и интересов несовер-

шеннолетних, влечет предупреждение или наложение административного штрафа» (ст. 

5.35 КоАП РФ). 

Можно констатировать, что в российском правовом поле до настоящего времени не 

сформировано целостное представление о гражданско-правовом положении несовер-

шеннолетних пациентов. Малолетние пациенты, достигшие четырнадцати лет, не-

смотря на наличие договора добровольного медицинского страхования и потребности, 

не связанной с угрозой для жизни и здоровья, самостоятельно не могут заявить о своем 

мнении по медицинским манипуляциям, получить платные медицинские услуги без 

согласия своих законных представителей. Приоритет на любом этапе отдается родите-

лям [21]. 

Вопросы правового регулирования оказания медицинских услуг несовершеннолет-

ним пациентам по-разному решаются за рубежом. Согласно положениям и общим реко-

мендациям, например, Шведского национального совета по здравоохранению и социаль-

ному обеспечению, мнение пациентов о предоставлении услуг в сфере здравоохранения 

является важным источником информации. По закону Швеции «О безопасности пациен-

тов», не только взрослые, но и дети имеют право высказывать свои предложения 
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относительно улучшения качества медицинского обслуживания, что позволяет органам 

власти выстроить механизм вовлечения их по мере взросления в процесс принятия ре-

шений; формировать и корректировать меры социальной политики в сфере националь-

ного здравоохранения; разрабатывать эффективные методы сбора и анализа результатов 

мониторингов; оценить влияние принятых решений на качество медицинского обслужи-

вания несовершеннолетних пациентов. По оценкам зарубежных исследователей, опросы 

мнения детей о пребывании в медицинских организациях в настоящее время находятся 

в «тестовом» режиме, недостаточно распространены в сфере здравоохранения и не вле-

кут санкций за их нарушение [25; 26; 27]. 

Однако, по нашему мнению, дети в современном обществе приобрели специфиче-

скую социальную роль несовершеннолетнего пациента [4], которую мы определяем как 

совокупность официального статуса и социальных поведенческих практик по освоению 

и закреплению специализированных профилактических и медицинских действий, наце-

ленных на сохранение их здоровья. Такое поведение всегда транзитивно, так как меня-

ется в зависимости от возраста (законодательных и социальных ограничений) и от физи-

ческого состояния человека. 

Социокультурные паттерны закрепления поведения пациентов встроены в системы 

образования, здравоохранения и семейный порядок. Ребенок первоначально наблюдает 

за ситуациями болезни, ухода и лечения. Закрепление элементов этой социальной роли 

происходит в активных формах индивидуального опыта: посещение врачей на дому, ме-

дицинские осмотры и контакты с медперсоналом в детской поликлинике, приобретение 

лекарственных препаратов в аптеках и прочее. Дополнительным ресурсом выступает 

продукция киноиндустрии — мультфильмы и кинофильмы о болезнях и здоровье, ин-

тернет-игры и образовательные сайты. Социальные позиции пациента как зависимого 

субъекта апробируются через ролевые имитационные игры в доктора и больницу в до-

школьном и младшем школьном возрасте. 

Стандартное формирование данной роли происходит в период получения паспорта и 

вытекающих после этого событий — формирования электронной медицинской карты, 

полиса взрослого пациента, паспорта вакцинации и т.п. Но приобретение юридических 

прав на выражение своей воли, мнения по медицинским вмешательствам и манипуля-

циям не означает автоматического возникновения и проявления активности, самостоя-

тельности и ответственности несовершеннолетнего в медицинской сфере. 

И именно здесь, как нам кажется, сегодня мы наблюдаем серьезные трансформации. 

В прошлом при выборе медицинской организации и получении медицинских услуг 

наблюдался практически тотальный родительский контроль, поскольку только законные 

представители ребенка обладали информацией о болезнях, лекарствах, процедурах и 

имели право принимать легитимные решения, давать информированное согласие, дей-

ствуя в интересах своих детей. Однако сегодня информационно-коммуникационная сеть 

Интернет позволяет пользователям, в том числе и детям, получить открытую, всеобъем-

лющую информацию, сведения о своем здоровье, медикаментах, способах лечения, что 

делает их более независимыми от мнения взрослых. Сегодня многочисленные службы, 

телефоны доверия оказывают детям помощь в поддержке эмоционального и психологи-

ческого здоровья, куда дети обращаются напрямую, без посредников. С 14-ти лет им 
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становится полностью доступна их электронная медицинская карта, что подтверждает 

юридическую субъектность детей в сфере медицины, профилактики и реабилитации. 

Проблемы автономии ребенка в процессе лечения, реабилитации 
В научной литературе существует несколько определений понятия «автономия», 

наиболее общее трактует его как «способность действовать и принимать решения, не бу-

дучи под контролем кого-либо другого». В данной статье мы опираемся на формули-

ровку, данную T. Beauchamp и J.F. Childress, т. е. «самоуправление, свободное от контро-

лирующего вмешательства со стороны других, от ограничений, неадекватного понима-

ния, препятствующих осмысленному выбору» [23]. 

В отношении автономии несовершеннолетнего пациента, по нашему мнению, могут 

быть выделены три основные проблемы. Первая из них тесно связана с пониманием ре-

бенком сущности и причин заболевания, объемом и глубиной осмысления ребенком здо-

ровья/нездоровья, недомогания, инвалидности и выражением своего отношения к ним. 

По мнению И.В. Грошева, отношение ребенка к здоровью/болезни можно рассматри-

вать как «систему индивидуально-избирательных связей личности с различными явле-

ниями внешней среды, детерминирующих индивидуальную оценку физического и пси-

хического состояния» [6]. Однако в представлениях детей физическая сторона здоровья 

выражается чаще, чем психологическая. Исследователи утверждают, что дети начинают 

понимать значение болезни лишь в реальной жизненной ситуации, когда сталкиваются с 

невозможностью полноценно выполнять ту или иную деятельность, например, учебную, 

игровую или трудовую. 

Отношение детей к собственному здоровью может проявляться в различных формах 

пренебрежения, адекватного поведения или повышенного внимания [5]. Дошкольники 

причины болезни усматривают в отсутствии или ненадлежащем выполнении обязатель-

ных норм гигиены, переохлаждении, заражении инфекциями, несоблюдении правил пи-

тания, плохих экологических условиях [16]. Чем младше дети, тем в большей мере при-

сутствует недоучет причинно-следственных связей, болезнь рассматривается как наказа-

ние за проступки и плохое поведение, а значит, присутствует стремление ее скрыть. Ка-

тегория «здоровье» обычными и часто болеющими детьми, хрониками и инвалидами по-

нимается по-разному: последние часто понимают ее как отсутствие болезни либо подме-

няют понятием «выздоровление», т. е. освобождение от болезненных симптомов [17]. В 

подростковом возрасте растет значение гендерного фактора при самостоятельных дей-

ствиях в поле медицины и самосохранительного поведения. 

Эти и многие другие данные позволяют констатировать, что говорить о полной авто-

номии несовершеннолетних пациентов невозможно, в связи с чем существует большая 

нереализованная задача просвещения детей в сфере реализации их прав в сфере здраво-

охранения, несмотря на их активную включенность в информационное поле. 

Вторая проблема состоит в имеющемся конфликте с ценностно-нормативными пред-

ставлениями родителей о собственном участии в оздоровлении и жизнеобеспечении де-

тей [30]. Исследование эстонских коллег показывает, что 40% взрослых затрудняются с 

ответом на вопрос «Имеет ли ребенок право на получение информации о решениях, ка-

сающихся его/ее здоровья, и право участвовать в принятии таких решений?» либо 
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считают, что ребенок не имеет таких прав [24]. Таким образом, обязанности взрослых в 

отношении детей в принятии взвешенных решений, направленных на защиту прав и ин-

тересов несовершеннолетних, признаются более важными, чем реализация принципа ав-

тономии детей, который требует, чтобы ребенку, способному сформулировать собствен-

ные взгляды по всем вопросам, затрагивающим его/ее жизнедеятельность, было гаран-

тировано право на свободное их выражение с учетом возраста и развития. 

Исследовательница Е.Н. Новоселова выявила, что родители необъективны в оценках 

здоровья собственных детей: они недооценивают факторы рискового поведения и пре-

увеличивают их физический потенциал. При этом отмечена зависимость включенности 

взрослых и юных членов семьи от экономических ресурсов, а также установлена нега-

тивная корреляция с увеличением количества детей в семье [11]. 

В семьях с часто болеющими детьми в большей мере присутствуют симбиотический, 

симбиотически-авторитарный, привязывающе-подавляющий стили детско-родитель-

ских отношений, т. к., опасаясь за жизнь и здоровье ребенка, родители вводят запреты и 

ограничения, подавляя его игровую, познавательную, двигательную и социальную ак-

тивность, в определенной степени способствуя эксклюзии ребенка в обществе. Не про-

исходит соблюдение провозглашенного правила: чем взрослее сын или дочь, тем боль-

шее значение должно придаваться его/ее мнению. Вместе с тем именно только роди-

тель/законный представитель ребенка принимает решение о том, какой вес придать мне-

нию ребенка, при этом решение может обуславливаться социокультурными, религиоз-

ными, экономическими и прочими факторами. Например, именно взрослое сообщество 

в России склонно инфантилизировать молодежь, «удлинять детство». По мнению жите-

лей городов-миллионников, детство завершается к 21 году [10]. В этом случае автономия 

ребенка в решении вопросов собственного здоровья также «отодвигается». 

Третья проблема, как нам кажется, основана на устоявшихся стандартах развития и 

управления педиатрической сферой. По российскому законодательству в медицинских 

организациях (детской поликлинике) не допускаются опрос, осмотр, оказание медицин-

ской помощи, лечебные процедуры несовершеннолетним без присутствия родителей/за-

конных представителей, так как это вступает в прямое противоречие с положениями нор-

мативно-правовых актов РФ. При этом происходит подмена — ребенок перестает рас-

сматриваться в отношениях как первичный субъект отношений, место замещается роди-

телем. Стандарты обслуживания пациентов не содержат рекомендаций по постепенному 

включению несовершеннолетних пациентов во взаимодействие с системой здравоохра-

нения в зависимости от этапов взросления. Помимо ограничений, вытекающих из нор-

мативно-правовой базы, еще одним препятствием в признании субъектности ребенка вы-

ступает низкая осведомленность взрослых (родителей и медицинских работников) о пра-

вах детей, что затрудняет участие детей и реализацию их автономии как права свободных 

и дееспособных пациентов давать/не давать свое согласие на лечение и медицинское вме-

шательство. 

Для детей с тяжелым хроническим заболеванием в большей степени имеет значение 

мнение медицинского персонала, нежели родителей, в этой связи врачам и медицинским 

сестрам, наиболее часто контактирующим с маленькими пациентами, следует принимать 

во внимание тот факт, что любое их суждение о состоянии может восприниматься 
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ребенком как единственно правильное и послужить триггером для полного отказа от соб-

ственного восприятия и самостоятельности. 

Опыт и перспективы практик участия детей  

при их лечении и реабилитации 
Для преодоления негативных тенденций в состоянии здоровья юного поколения Рос-

сии с учетом реалий XXI столетия требуются изменения в большей степени социальных 

общепринятых практик, предпринимаемых в сфере охраны здоровья детского населения. 

Реализация участвующего подхода детей в сфере медицины сталкивается с общими 

и специфическими трудностями. К общим можно отнести недооценку способности де-

тей как полноценных субъектов; ориентацию детей на мнение взрослых и, как следствие, 

искажение результатов замеров оценок детей. Специфические трудности пока не стали 

объектом научного интереса отечественных исследователей, что предположительно свя-

зано с боязнью акцентуации ребенка на проблемах своего здоровья; опасением нанесе-

ния морального вреда несформировавшейся личности; возможной стигматизации по ре-

зультатам исследований. Вместе с тем практика показывает беспочвенность многих из 

них: методики сбора оценок детей в разных сферах уже разработаны наукой и положи-

тельно зарекомендовали себя в работе с разновозрастными детьми [15; 20]. Однако, со-

гласно анализу зарубежных ученых, менее 1% исследований, посвященных изучению 

здоровья детей и подростков, используют участвующий подход, т. е. так или иначе вклю-

чают детей в научно-исследовательские группы [32]. 

Для разработки системы может быть использована модель Гарри Шиера «Пути к уча-

стию», которая предлагает пять уровней вовлечения: 1) проявление заинтересованности 

взрослых к идеям детей и подростков; 2) оказание различных видов помощи и поддержки 

в продвижении инновационных взглядов, идей и мнений детской и подростковой ауди-

тории; 3) систематический учет мнений детей; 4) включение детей и молодежи в проекты 

разработки рекомендаций; 5) наделение молодых пациентов полномочиями и ответ-

ственностью за принятие решений наряду со взрослыми [33; 35]. 

Система включения несовершеннолетних детей в систему принятия решений отно-

сительно своего здоровья должна объединить предлагаемые нами возможные практики 

на нескольких уровнях: институциональном, семейном, неформализованном. Помимо 

внесения изменений в законодательство и развития системы педиатрического здраво-

охранения должны развиваться типовые модели участия разных учреждений (поликли-

ник, больниц отдельно оперативного вмешательства и долговременного лечения, си-

стемы реабилитации для детей-инвалидов). К сожалению, так и не заработал в России 

постоянный мониторинг оценки благосостояния детства, а существующие наработки не 

содержат показатели участия детей-пациентов. Регулярные мониторинги детского мне-

ния пациентов детских больниц, клиник, центров должны использоваться как инстру-

мент самообследований учреждений. Отдельного внимания требует аспект внедрения 

детских предложений в деятельность, ведь, как показывает опыт зарубежных стран, 

именно этот аспект выпадает из общей цепочки практик. Например, в настоящее время 

целый ряд стран (Австралия, Великобритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция) 

проводят нерегулярные мониторинги мнения пациентов детских больниц [29]. Однако 
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они не становятся автоматически инструментом повышения качества медицинского об-

служивания в педиатрических отделениях, так как не выработан механизм внедрения ра-

зумных идей детей в практику медицинской организации [27]. 

Медико-социальные обследования семьи на педиатрическом участке должны предпо-

лагать обязательный дополнительный акцент на мнении и объяснении детей по вопросам 

условий жизни, развития и взросления ребенка, внутрисемейных отношений в сфере здо-

ровья ребенка. 

Помимо медицинских учреждений возможно привлечение иных институтов, связан-

ных с детством, прежде всего образования, и здесь можно использовать как подсказку 

стратегию образовательных планов для учителей школ Эстонии с последующей их ин-

теграцией в школьные обучающие программы [1]. 

Практики участия детей на уровне семьи предполагают трансформацию ролей у ро-

дителей: правозащитников, партнеров или консультантов по мере взросления детей. Ро-

дителей необходимо просвещать в отношении уровня, объема и глубины сформирован-

ности знаний и жизненных ценностей, отношения к собственному здоровью, возможно-

стей самостоятельного самосохранительного поведения в зависимости от возрастного 

развития ребенка/подростка. 

Среди родителей также необходима разъяснительная и стимулирующая деятельность 

для убеждения их, что активное привлечение детей к участию в организации и осуществ-

лении научно-исследовательской деятельности, экспертизы в сфере общественного здо-

ровья способствует, с одной стороны, повышению эффективности и качества оказания 

медицинских услуг с учетом потребностей и предпочтений данной категории населения, 

с другой — приводит к расширению у несовершеннолетних кругозора в сфере охраны 

здоровья и здоровьесберегающих технологий; формированию новых навыков и компе-

тенций; изменению ценностных ориентаций на более позитивные; улучшению академи-

ческих результатов; осознанному выбору профессии. 

Групповое мнение детей может использоваться для внесения изменений в деятель-

ность и менеджмент системы здравоохранения, для разработки рекомендаций при про-

ектировании и благоустройстве медицинских учреждений для детей, для улучшения обу-

чения медицинского персонала и учителей-воспитателей [3; 34]. 

Еще одну перспективу имеют создание общественного совета педиатрического или 

семейного клинического учреждения с участием маленьких пациентов; обеспечение про-

ведения независимой оценки; мониторинговые опросы детского или хотя бы семейного 

(совместного с родителями) общественного мнения о качестве предоставления услуг в 

учреждениях здравоохранения для детей, проводимые самой организацией как этап са-

мообследования или независимой организацией-оператором в сети Минздрава. В Европе 

действует Европейская сеть консультативных групп молодых людей (eYPAGnet — The 

European Young Person’s Advisory Groups Network), которая является членом сети iCAN. 

Первая в мире YPAG была открыта в детской больнице Alder Hey (Ливерпуль, Велико-

британия) в 2006 году. Важным шагом на пути привлечения подрастающего поколения к 

решению вопросов в сфере здравоохранения является создание в июне 2015 года Между-

народной детской консультативной сети (iCAN — The International Children’s Advisory Net-

work), которая представляет собой объединение детей и молодежи по всему миру для 
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включения в процессы принятия решения посредством сотрудничества с исследователями, 

медицинской и фармацевтической отраслями производства, органами власти, НКО по за-

щите прав и интересов пациентов [31]. 

Неформализованные возможности мы видим в нескольких направлениях. Возможно 

формирование рейтингов учреждений и выработка предложений по повышению каче-

ства их работы (отдельно оборудования, питания, возможностей для игр, развития, обра-

зования, общения с другими детьми при отсутствии противопоказаний и др.), к такого 

рода деятельности по оценке могут присоединиться НКО и недавно созданное Россий-

ское движение детей и молодежи «Первые». Особенно важно, на наш взгляд, чтобы по-

добная оценка не провоцировала негативизм, критичность, неудовлетворенность детей. 

Эффективным инструментом может стать технология признания — учреждение детских 

дипломов, моральных наград лучшим врачам, медсестрам, учреждениям; участие под-

ростков в информационно-просветительской деятельности среди своих ровесников, в 

том числе и через использование блогинга. 

Заключение и выводы 
Долгое время в медицинской науке вопросы лечения и реабилитации являлись сугубо 

профессиональной областью, поэтому мнение или пожелания других субъектов, в том 

числе и самого пациента, не принимались в расчет. В настоящее время данный подход к 

взрослым и маленьким пациентам постепенно меняется, расширяя возможности для по-

лучения полной информации о диагнозе, характере и методах лечения, медикаментах, 

возможности принятия решения на всех этапах, в том числе для несовершеннолетних 

пациентов. 

В Конвенции ООН о правах ребенка закреплено право на участие молодых людей во 

всех решениях, влияющих на их жизнь, в том числе касающихся здоровья и благополу-

чия, что позволяет воспринимать их как равноправных социальных субъектов, а не пас-

сивных объектов — получателей медицинских услуг, разработанных и предоставленных 

взрослыми специалистами. 

Длительно существовавшая патерналистская модель в отношении пациентов (как де-

тей, так и взрослых) постепенно сменяется теориями детской агентности, автономии, со-

гласно которым ребенок имеет законное право принимать участие в обсуждении вопро-

сов, касающихся его жизнедеятельности при условии возможности выражения собствен-

ного мнения [7]. Автономия/зависимость ребенка-пациента — не константа, она подвер-

жена изменениям, в том числе в результате смены вектора социальной политики и обще-

ственного мнения. С точки зрения теории поколений здоровье ребенка зависит от реше-

ния взрослых, которые несут ответственность за его благополучие. С позиции критиче-

ской теории власти врачи и медицинский персонал наряду с родителями обладают боль-

шим опытом и авторитетом, и решение вопроса о степени участия самого юного паци-

ента в процессе принятия решений в значительной мере детерминировано возрастом 

несовершеннолетнего, его физическим и умственным развитием, характером детско-ро-

дительских отношений, социокультурными факторами. 

С учетом материалов зарубежных и российских исследований мы рассматриваем как 

перспективные изложенные в статье возможные направления исследовательской, 
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просветительской, управленческо-технологической деятельности в интересах развития 

детства, расширяя тем самым пространство детского участия. 

Учитывая то, что современные дети стали практически независимы от взрослых в 

получении интересующих их сведений и знаний по любым вопросам, в том числе свя-

занным с их физическим и психическим здоровьем, нужно не отрицать или противодей-

ствовать этим тенденциям, а активно использовать новые возможности для включения 

детей и в самостоятельный мониторинг самочувствия через специальные программы и 

гаджеты, особенно страдающих хроническими заболеваниями, и в оперативную оценку 

деятельности медицинских учреждений. 

Стимулирование самих детей к реализации подходящих для них по возрастному раз-

витию технологий сохранения здоровья и реабилитации, к получению информации о 

важных элементах роли пациента; положительная поддержка самостоятельных дей-

ствий, медицинская социализация юного поколения при согласованном взаимодействии 

семьи, образования, информационного пространства и профессиональной медицины, 

последовательное, поэтапное (а не взрывное, не навязываемое) развитие указанных 

выше направлений по привлечению детей к участию в этой важной сфере в совокупности 

с доступностью медицинских услуг, профилактических мер для несовершеннолетних па-

циентов будет способствовать развитию социального потенциала детства. 
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Некоторые меры государственной  

и негосударственной поддержки для семей с детьми:  

роль организаций некоммерческого сектора 

Телицына А.Ю. 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0186-3989, e-mail: atelitsyna@hse.ru 

Работа направлена на прояснение статуса мер государственной поддержки детей и семей с 

детьми и роли организаций некоммерческого сектора в оказании разносторонней под-

держки семьям. Цель статьи состоит в обобщении данных и теоретическом анализе разно-

образных мер поддержки семей с детьми. Основной метод исследования — теоретический 

анализ. Результаты — выявлены основные направления мер государственной поддержки и 

роли организаций некоммерческого сектора, а также спорные моменты и противоречия в 

имеющихся данных. В ходе теоретического анализа выявлен ряд разноплановых факторов, 

оказывающих влияние на процесс и результат поддержки семей с детьми. Отмечается, что 

вовлечение СО НКО в систему проактивного уведомления с условием сохранения персо-

нальных данных могло бы усилить результативность реализации социальной политики в 

Российской Федерации и удвоить заботу для тех, кто в ней нуждается. 

Ключевые слова: семья; социальная поддержка; социальная политика; некоммерческие ор-

ганизации (СО НКО); государство; ребенок. 
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The study aims to clarify the status of state support measures for children and families with chil-

dren and the role of organizations of the non-profit sector in providing comprehensive support to 

families. The purpose of the article is to summarize the data and theoretically analyze various 

measures to support families with children. The main research method is theoretical analysis. 
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Results of the study demonstrate the main directions of state support and activities of organiza-

tions of the non-profit sector, as well as controversial issues and contradictions in access to data, 

were identified. In the course of the theoretical analysis, a number of diverse factors have been 

identified that influence the process and result of supporting families with children. It is noted that 

the involvement of NGOs in the system of proactive preservation with the preservation of health 

status would increase the strengthening of the effectiveness of the implementation of social policy 

in the Russian Federation and double care for those who need it. 

Keywords: family; social support; social policy; non-profit organizations (NPOs); government; 

child. 
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Введение 
В условиях происходящих социально-экономических изменений — повышенных эко-

номических рисков, связанных с внешней политикой, которые отражаются на жизни 

граждан России, остро встает вопрос о мерах социальной поддержки, гарантированных 

государством. 

Эти меры могут включать в себя различные формы помощи, такие как материальная 

поддержка, доступ к образованию и здравоохранению, социальная защита и трудо-

устройство. Однако в условиях сложной экономической ситуации этого может оказаться 

недостаточно. В таких случаях некоммерческие организации, благотворительные фонды 

и другие общественные институты играют важную роль в оказании гражданам адресной 

поддержки, включая психологическое, юридическое и консультационное содействие. 

Обширные исследования известного социолога Питера Эванса предполагают, что 

государство, достаточно тесно связанное с негосударственными субъектами, с большей 

вероятностью достигнет своих целей в области развития [38]. 

В условиях ослабевающей экономики и вынужденного режима жесткой экономии, с 

которыми сталкиваются современные государства, например, Великобритания, возрас-

тают роль и влияние некоммерческих организаций, которые пытаются заполнить бреши 

в системе социальной защиты страны [36]. Само появление и функционирование такого 

механизма возможно только при условии демократического режима либо режима поли-

тического плюрализма [41]. Государство, реализующее социальную политику с привле-

чением негосударственных организаций, имеет больше шансов на достижение долгосроч-

ных целей, которые касаются, в том числе, формы государственного устройства, например, 

ориентация на создание государства всеобщего благосостояния [40]. 

Общемировая практика включения организаций некоммерческого сектора в удовле-

творение потребностей населения стран, где неправительственные организации 
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выполняют роль партнеров государства, продемонстрировала результативность и тен-

денцию к устойчивому развитию [35; 37; 39]. 

Несмотря на активную демографическую политику страны [34], в России семья оста-

ется главным уязвимым социальным институтом, который выполняет ряд важных соци-

альных функций: репродуктивную, воспитательную, социализирующую [6; 29]. 

А.Г. Волков и Н.Н. Посысоев называют еще одну — функцию безопасности [4; 20]. Для 

того, чтобы в полной мере ее реализовывать, семья сама должна быть «неуязвима» перед 

лицом внешних факторов, угрожающих ее стабильности и финансовой устойчивости, 

что имеет решающее значение для семейного благополучия. Согласно анализу социаль-

ного положения российских семей, причины неблагополучия связаны, в первую очередь, 

с низким материальным уровнем жизни семьи, нерегулярными доходами и плохими жи-

лищно-бытовыми условиями [2]. Помимо материальных трудностей, российские семьи 

сталкиваются и с рядом других: 

• алкогольная или наркотическая зависимость членов семьи; 

• трудности в получении образования; 

• трудности в воспитании детей; 

• трудности при обеспечении должного ухода и присмотра за пожилыми или недееспо-

собными членами семьи [3]. 

Для защиты института семьи от внешних угроз государство разрабатывает и реали-

зует определенный комплекс мер социального характера. Партнером государства в реа-

лизации социальной политики и по предоставлению услуг населению выступают неком-

мерческие организации. 

Цель статьи — обобщить данные и провести теоретический анализ государственных 

и негосударственных мер поддержки семей с детьми, нацеленных на сбережение без-

опасного семейного пространства с позиции системного подхода. 

Исследование представляет собой аналитический обзор, в основе которого лежит тео-

ретический анализ нормативно-правовых актов и теоретических исследований россий-

ской практики осуществления мер государственной и негосударственной поддержки се-

мей с детьми за последние 5 лет. 

Методология и методы 
Были изучены меры государственной и негосударственной поддержки для семей с 

детьми, предоставляемые государством и СО НКО в России за временной период с 2019 

по второй квартал 2023 года, через системный подход, то есть в совокупности усилий 

обозначенных субъектов в реализации социальной политики страны. 

В этом исследовании использовались библиометрические данные из открытых баз, 

которые включают индексированные рецензируемые журналы, в том числе публикации, 

посвященные некоммерческому сектору и его роли в реализации государственной соци-

альной политики (Web of Science, Scopus, eLibrary, Cyberleninka). 

Учитывая цель этого исследования, выбранные академические статьи были сосредо-

точены на разнообразии существующих мер социальной поддержки по реализующему 

их субъекту (государство или СО НКО). 
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Выбранные источники анализировались методом содержательного качественного 

анализа с применением дескриптивного анализа изучаемых текстов. 

Было закодировано несколько запросов в поисковой системе, содержащих некоммер-

ческие и государственные термины, связанные с областью социальной политики, точнее, 

с мерами поддержки семей с детьми, способствующими сбережению безопасного семей-

ного пространства и защите института семьи от внешних угроз. 

Поисковые запросы были сосредоточены на поиске терминов, связанных с мерами 

социальной поддержки как государственных, так и реализуемых усилиями некоммерче-

ских организаций, в полях заголовка, аннотации или ключевых слов специально для ака-

демических статей. 

Всего было найдено 68 статей, из которых подходящими для исследования оказались 

34 источника. Остальные статьи не отвечали в полной мере исследовательскому инте-

ресу, поэтому были исключены из настоящего анализа. 

Большинство отобранных источников сосредоточены на российских нормативно-

правовых актах федерального и регионального уровня, часть отведена информации о де-

ятельности СО НКО в исследуемой области, остальная часть приходится на научно-ис-

следовательские публикации последних четырех лет. 

Поиск источников осуществлялся на официальных интернет-порталах правовой ин-

формации, официальных сайтах Правительства России, базах данных России. Основной 

пул анализируемых статей оказался сосредоточен в тематических журналах. 

Научные результаты и дискуссия 

Наиболее известные меры государственной поддержки семьи 

Результаты теоретического анализа показывают, что в России действует целый ряд 

государственных мер по поддержке семей с детьми, и эта линейка постоянно расширя-

ется. 

Социальные выплаты, предназначенные для семей с детьми, по периодичности бы-

вают единоразовые и продолжительные (ежемесячные или ежегодные). Основания для 

назначения выплат подразумевают определенный уровень дохода, имущественный и воз-

растной ценз, количество членов семьи, правило «нулевого дохода». 

Правительство Российской Федерации регулярно выделяет денежные средства на вы-

плату пособий малообеспеченным и неполным семьям, уделяя особое внимание тому, 

чтобы люди своевременно получали положенные им выплаты [7; 17; 20; 23; 24; 25; 26; 

27; 30]. 

Самая популярная мера материальной и социальной поддержки семьи — материн-

ский капитал, суть которой заключается в единовременной денежной выплате семье с 

новорожденными. С 2007 года назначалась семьям, родившим второго или последую-

щего ребенка, с 1 января 2020 — семьям, родившим первенца. Данная выплата распро-

странялась также и на усыновленных детей. Эта мера поддержки помогла многим семьям 

увеличить свое благосостояние и обеспечить детей лучшим будущим и получила широ-

кое признание как населением, так и экспертами. 

Правительство Российской Федерации использует и другие формы помощи семьям, 

например: компенсации транспортных расходов, родительской платы за детский сад, 



Telitsyna A.Yu. 

Some Measures of State and Non-state Support for Families with Children: The Role of Non-profit Sector Organizations 

Social Sciences and Childhood. 2023. Vol. 4, no. 2 
 

27 

страховой части пенсии, расходов на коммунальные услуги; бесплатное обеспечение ле-

чением, питанием; бесплатный доступ к социальным и культурным услугам; частичная 

оплата социальных услуг; предоставление земельных участков в собственность; налого-

вые вычеты [10]. 

Среди инициатив поддержки семей — субсидированная льготная аренда с погаше-

нием до 50% стоимости аренды жилья, таким образом, семьи смогут оплачивать только 

половину стоимости аренды жилья [15]. На улучшение жилищных условий молодых се-

мей направлена государственная программа «Молодая семья», суть которой заключается 

в предоставлении субсидии молодым семьям на приобретение квартир и домов [22]. 

Меры социальной защиты реализуются в первую очередь за счет своевременного ин-

формирования потенциальных получателей услуг о возможности получить необходимую 

помощь. 

Информированность населения о существующих мерах государственной поддержки 

семей осуществляется через специализированные интернет-сервисы (портал Госуслуги, 

в категории «Семья и дети») [30]. С декабря 2021 года, согласно приказу Минтруда Рос-

сии от 16 ноября 2021 года, с помощью портала Госуслуг осуществляется проактивное 

информирование граждан о получении положенных пособий или выплат в связи с 

наступлением определенных жизненных событий, например, установление инвалидно-

сти [21]. Перечень оснований для проактивного уведомления граждан увеличивается: 

так, с января 2023 года информирование будет связано с получением статуса многодет-

ной семьи, лица, подвергшегося воздействию радиации, и при присвоении звания вете-

рана. А в 2024 году — с созданием молодой семьи, потерей кормильца и установлением 

опеки [13]. Роль активного уведомителя тех, кому положены государственные выплаты 

и пособия, отведена Социальному фонду Российской Федерации (СФР), который будет 

выявлять граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью к госу-

дарству. Сведения для оценки финансового положения предполагаемого адресата по-

мощи в СФР будут предоставлять ФНС, Росреестр, МВД и МЧС. По мнению экспертов, 

подобные изменения позволят увеличить охват получателей соцподдержки, сократить 

время на оценку нуждаемости и оперативно учитывать изменения материального поло-

жения семьи [19]. 

Помимо государственного портала Госуслуги, функционируют и региональные спе-

циализированные сервисы (например, соцнавигатор «Социальная поддержка семей в 

Республике Коми» [31], Автоматизированная информационная система «Справочник мер 

социальной поддержки населения» в Свердловской области [32]). 

Кроме информирующих сервисов разработаны также аналитические, которые содер-

жат статистику о количестве получателей мер социальной поддержки. По данным Еди-

ной государственной информационной системы социального обеспечения, свыше 

15000000 человек получили денежные выплаты в виде пособий от государства в 2021 

году. Согласно данным за 2019 и 2020 гг., благополучателями стали 13014352 человек и 

21805515 человек соответственно [33]. Большее количество реципиентов мер социаль-

ной поддержки в 2020 году по отношению к 2021 году может быть обусловлено соци-

ально-эпидемиологическими условиями, связанными с распространением коронавирус-

ной инфекции по всему миру, неблагоприятными последствиями которой стало 
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сокращение занятого населения в связи с депрессивной ситуацией в экономике [5]. По-

лученная информация позволяет Правительству Российской Федерации отслеживать и 

корректировать усилия по реализации социальной политики. 

Также мы можем высказать еще одно предположение относительно представленных 

статистических данных по количеству граждан, получивших пособия и выплаты от гос-

ударства. Снижение числа человек (2020–2021 гг.), обратившихся за финансовой под-

держкой к государству, может быть обусловлено успешной реализацией целей по дости-

жению проактивной позиции государства по информированию отдельных категорий 

граждан, которым полагаются социальные выплаты, адресности предоставляемой по-

мощи, что в целом ведет к результативному освоению выделенных средств. Кроме того, 

это может быть связано с социально-демографическими показателями, например, воз-

растом ребенка, на которого выплачивается пособие, или фактом трудоустройства его 

родителей, ростом совокупного семейного дохода. 

Роль организаций некоммерческого сектора в оказании узкоспециальной помощи се-

мьям 

Моральные, социальные, экономические, политические потери общества не могут 

быть компенсированы только материальными затратами со стороны государства [11]. 

Равноправным партнером в вопросе помощи российским семьям являются СО НКО, ре-

ципиентами помощи которых могут быть различные виды семей: многодетные, непол-

ные, малообеспеченные, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с 

детьми-инвалидами, семьи с зависимостями от алкоголя и психотропных веществ и т. д. 

СО НКО предоставляют спектр различных социальных услуг и видов помощи, реа-

лизуют различные проекты, направленные на поддержку и стабилизацию ситуации в се-

мье (психологическая, юридическая, консультационная поддержка); сбережение без-

опасного семейного пространства (продуманное планирование и организация простран-

ства, чтобы предотвратить травмы, пожары и другие чрезвычайные ситуации, использо-

вание безопасных материалов и мебели, обучение семьи правилам безопасности); за-

щиту семьи от внешних угроз (защита прав и интересов семьи). 

Одним из примеров является создание домашних микрореабилитационных центров 

для семей с детьми-инвалидами. Данное направление очень востребовано, поэтому до-

машние микрореабилитационные центры существуют в различных субъектах Россий-

ской Федерации: Ставропольский край — ГБУСО «Нефтекумский комплексный центр 

социального обслуживания населения», Астраханская область — ГАУ «Областной реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Камчат-

ский край — КГАУСЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» и т. д. [9]. 

Наличие члена семьи с инвалидностью накладывает определенные ограничения и 

увеличивает круг обязанностей остальных ее членов, обязывая их строить свою жизнен-

ную траекторию с учетом человека, который нуждается в их помощи и не может позабо-

титься о себе сам. Однако на тех, кто окружает человека с ограничениями здоровья и 

дееспособности любовью и помощью, со временем могут повлиять жизненные обстоя-

тельства, в силу которых продолжать заботу и уход станет невозможно. Своеобразной 

«подушкой безопасности» в таких случаях является проект ассоциации «ГАООРДИ» 



Telitsyna A.Yu. 

Some Measures of State and Non-state Support for Families with Children: The Role of Non-profit Sector Organizations 

Social Sciences and Childhood. 2023. Vol. 4, no. 2 
 

29 

«Центр для размещения людей с инвалидностью» или дом сопровождаемого проживания 

(Санкт-Петербург). Центр предназначен для временного проживания взрослых с тяже-

лыми нарушениями интеллектуального и физического развития в кризисных ситуациях, 

например, когда опекун попал в больницу или уехал в командировку [1]. 

Вышеприведенные примеры — виды узкоспециальной помощи семьям. Зачастую се-

мьи, нуждающиеся в социальной помощи и поддержке, становятся полиреципиентами, 

то есть объектами деятельности сразу нескольких СО НКО. Например, проект «Ты мо-

жешь!» Благотворительного детского фонда «Виктория» направлен на заботу о семьях, 

воспитывающих детей-подростков. При этом единственный критерий для семей, кото-

рые могут стать участниками проекта, — наличие в семье ребенка-подростка. Состояние 

его здоровья, степень родства, количество детей значения не имеют. СО НКО организует 

поддержку работы с кризисом подросткового возраста на разных уровнях: от предостав-

ления информации до индивидуальной психотерапевтической поддержки путем прове-

дения индивидуальных и групповых тренингов [16]. 

СО НКО являются сильным партнером государства в предоставлении социальных 

услуг населению, однако информированность населения в данной сфере не является до-

статочной. Этому могут быть разные причины: от нежелания СО НКО взаимодейство-

вать со СМИ из опасений того, что их деятельность может быть неверно интерпретиро-

вана для широкой общественности, до ограниченных ресурсов (человеческих, финансо-

вых, временных), нехватки специалистов, готовых заниматься оповещением потенциаль-

ной целевой аудитории о тех услугах, которые предоставляет СО НКО [12]. 

Государство контролирует деятельность СО НКО и их численность путем введения 

процедуры отчетности и включения их в специализированный реестр [22; 28], однако 

публикация отчетности и обнародованное количество некоммерческих организаций на 

территории России не гарантируют повышения уровня информированности населения о 

тех СО НКО, которые могут помочь в трудной жизненной ситуации. Информационная 

открытость, осуществляемая в форме активного сотрудничества со СМИ и самопубли-

каций в интернет-источниках, может способствовать повышению уровня информирован-

ности, но это долгоиграющая стратегия постоянных упоминаний с целью постепенного 

охвата как можно большего процента аудитории [8]. 

Заключение 
В условиях слабой экономики государства первыми страдают системы социальной 

защиты, поскольку эта сфера традиционно является дотационной, находящейся полно-

стью на содержании у государства. Несмотря на то, что реализация социальной политики 

является обязанностью государства, в силу различных причин такая его функция в раз-

ные временные периоды может осуществляться с недостаточной эффективностью. 

Надежным партнером государства по предоставлению социальных услуг населению ста-

новятся организации некоммерческого сектора. Для информирования населения о мерах 

социальной поддержки и государство, и СО НКО реализуют информационную политику, 

направленную на повышение осведомленности граждан о доступной им помощи. 

Внимания заслуживает активная деятельность государства в создании системы про-

активного уведомления категорий граждан, которым полагается финансовая помощь и 
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поддержка. У государства есть для этого все возможности и ресурсы, в то время как у 

СО НКО нет доступа к базам персональных данных, что делает невозможным создать 

аналогичную систему. Однако это не значит, что СО НКО не может стать элементом этой 

системы, подставив свое плечо помощи в непростом деле оказания социальных услуг и 

поддержки населения. Государство, обладая сведениями о видах услуг, оказываемых СО 

НКО, и сферах их реализации, при осуществлении проактивного уведомления могло бы, 

с предварительного согласия реципиентов помощи, предоставлять им перечень СО НКО, 

которые могут помочь в трудной жизненной ситуации, либо информацию о том, где 

можно самостоятельно ознакомиться с видами негосударственной социальной помощи. 

Вовлечение СО НКО в систему проактивного уведомления с условием сохранения пер-

сональных данных могло бы усилить результативность реализации социальной поли-

тики в Российской Федерации и удвоить заботу для тех, кто в ней нуждается. 

Совместные усилия государства и некоммерческих организаций позволяют создать 

более эффективную систему социальной поддержки и обеспечить положительные изме-

нения в жизни граждан. Важно развивать партнерство между государственными струк-

турами и некоммерческим сектором, сотрудничать в реализации проектов и программ, а 

также повышать осведомленность о возможностях помощи и поддержки со стороны не-

коммерческих организаций. Таким образом, меры социальной поддержки, гарантирован-

ные государством и некоммерческими организациями, играют важную роль в смягчении 

последствий социально-экономических изменений и улучшении жизни граждан. Это 

требует усиления сотрудничества и координации действий между структурами для до-

стижения наилучших результатов в обеспечении социальной стабильности и благополу-

чия общества. 
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Работа направлена на выявление особенностей просоциального поведения в сиблинговых 

парах детей дошкольного и раннего возраста. Представлены материалы эмпирического ис-

следования, полученные на выборке трех двухдетных семей. В исследовании приняли уча-

стие дети в возрасте от 2 до 5,5 лет (M=3,917) и их матери в возрасте от 25 до 37 лет 

(M=29,7). Две пары сиблингов были разнополые (старший брат — младшая сестра и стар-

шая сестра — младший брат) и одна пара состояла из двух сестер. Исследование проводи-

лось с помощью наблюдения за поведением детей, интервью с матерями и серии экспери-

ментальных ситуаций, разработанных Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой. Полученные 

результаты позволяют говорить о том, что дети как дошкольного, так и раннего возраста 

способны к проявлению просоциальности по отношению к сиблингу. Просоциальное по-

ведение у них проявляется в виде инструментальной помощи, эмпатии и альтруизма. 
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The work is aimed at identifying the features of prosocial behavior in sibling pairs of preschool 

and early age children. The materials of an empirical study obtained on a sample of three two-

child families are presented. The study involved children aged 2 to 5,5 years (M=3,917) and their 

mothers aged 25 to 37 years (M=29,7). Two pairs of siblings were of different sexes (older brother 

— younger sister and older sister — younger brother) and one pair consisted of two sisters. The 

study was conducted by observing the behavior of children, interviews with mothers and a series 

of experimental situations developed by E.O. Smirnova, V.M. Kholmogorova. The results ob-

tained suggest that children of both preschool and early age are capable of showing prosociality 

in relation to sibling. Their prosocial behavior manifests itself in the form of instrumental help, 

empathy and altruism. 

Keywords: siblings; young children; preschool children; prosocial behavior in childhood. 

For citation: Tsvitsinskaya A.M., Bulygina M.V. Manifestations of Prosociality in Relationship to Each 
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Введение 
Современные теории представляют различное социально-когнитивное и мотиваци-

онное наполнение феномена просоциальности. Отсутствует согласие о том, что движет 

ребенком раннего возраста, когда он пытается помочь кому-то из членов семьи, напри-

мер, в уборке или приготовлении обеда. Неизвестно, ребенок это делает, потому что про-

являет интерес к самой деятельности, к взаимодействию со взрослым или к последую-

щему вознаграждению. 

Учитывая, что на втором году жизни уровень понимания социальной ситуации воз-

растает и становится более «ментальным» [3; 4], а многие аспекты социального поведе-

ния меняются [7], период раннего детства является особенно интересным с точки зрения 

развития просоциального поведения. 

Принято считать, что агентами развития просоциальности в раннем и дошкольном 

возрасте являются родители, однако взаимодействие с братьями/сестрами играет в фор-

мировании личностных черт и особенностей поведения не менее важную роль. Сиблин-

говые отношения непроизвольны (их до момента сепарации от родителей кого-либо из 

детей нельзя прекратить), эмоционально заряжены, поскольку связаны общими родите-

лями, общим домом и бытом. Зачастую это наиболее длительные отношения в жизни 

человека. Кроме того, сиблинговые отношения имеют диагональный характер, который 

предполагает, с одной стороны, равенство отношений, а с другой стороны, порядок рож-

дения детей в семье задает роли старшего и младшего, что, в свою очередь, нередко де-

лает старшего ребенка образцом для подражания младшего. Все эти особенности 

сиблингового взаимодействия создают безопасное пространство для обучения страте-

гиям поведения с другими людьми [1; 2]. 



Tsvitsinskaya A.M., Bulygina M.V. 

Manifestations of Prosociality in Relationship to Each Other in Siblings of Pre-school and Early Age  

Social Sciences and Childhood. 2023. Vol. 4, no. 2 
 

41 

Кроме того, исследователи отмечают, что в парах сиблингов, близких по возрасту, 

конфликтные отношения встречаются чаще [2; 7; 12]. И младшие, и старшие дети видят 

друг в друге не столько образец для подражания, сколько конкурента. Противоречивый 

характер сиблинговых отношений (отношений «без ограничений») часто подмечается и 

родителями, и исследователями [14]. В таких условиях возможность проявлений помо-

гающего поведения, эмпатии или альтруизма по отношению к сиблингу оказывается не-

очевидной, тем более у маленьких детей. Отсюда научный интерес к этому феномену. 

Целью данного исследования было выявление и описание особенностей просоциаль-

ного поведения по отношению друг к другу сиблингов дошкольного и раннего возраста 

(с разницей в возрасте меньше 3 лет). Мы предполагаем, что начиная с двухлетнего воз-

раста уже можно наблюдать просоциальность и ее проявления в виде альтруистических 

актов, инструментальной помощи и эмпатических реакций [3; 9; 12; 19; 20; 21; 22]. В 

отличие от исследований, сосредоточенных на изучении просоциального поведения у де-

тей в контексте детско-родительских отношений, порядка рождения или кросс-культур-

ных особенностей [10; 16; 18], в данной работе фокус сосредоточен на проявлении про-

социального поведения сиблингов в адрес друг друга. 

Исследование носило качественный характер, поэтому нами были сформулированы 

исследовательские вопросы: проявляют ли дети дошкольного и раннего возраста по 

отношению к сиблингу просоциальное поведение? Если да, то какие формы просоциаль-

ного поведения дети проявляют по отношению друг к другу и в чем они проявляются? 

Выборка. В исследовании приняли участие 3 полные нуклеарные семьи с двумя 

детьми: возраст младшего ребенка — 2–3 года; возраст старшего ребенка — 3–6 лет, раз-

ница в возрасте между детьми составляла не более 3 лет. Две пары сиблингов были раз-

нополые: старший брат — младшая сестра, старшая сестра — младший брат, одна пара 

состояла из двух сестер. Участие в исследовании осуществлялось по добровольному со-

гласию матерей. Женщины, заинтересовавшиеся темой взаимоотношений между детьми 

раннего и дошкольного возраста и откликнувшиеся на предварительное письмо-пригла-

шение, приняли участие в интервью, а их дети — в эксперименте. Все матери были про-

интервьюированы очно, а также проинформированы о том, что собранные в ходе интер-

вью данные будут использованы в научных целях с соблюдением конфиденциальности. 

Затем обговаривалось время проведения исследования с детьми. Матери были опрошены 

индивидуально и независимо одним интервьюером. Интервью длились от 15 до 35 минут 

и были записаны на диктофон, с последующей расшифровкой. Вопросы интервью каса-

лись проявлений просоциальности по отношению друг к другу у их детей, а также взаи-

моотношений детей. В данной статье мы не будем приводить анализ интервью матерей, 

а сосредоточимся на результатах непосредственного наблюдения проявлений просоци-

альности во взаимодействии сиблингов. 

Методы 
Экспериментальные ситуации на выявление просоциального поведения у детей были 

составлены на основе метода проблемных ситуаций, разработанного Е.О. Смирновой и 

В.М. Холмогоровой [4]. Экспериментальные ситуации для каждой пары сиблингов про-

водились отдельно, у них дома. Перед началом эксперимента в комнате, где играют дети, 
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была установлена видеокамера, регистрирующая ход эксперимента. Были разработаны 

3 ситуации. 

Ситуация № 1 «Угощение». В отдельной комнате исследователь оставался один на 

один поочередно с каждым из сиблингов и предлагал ребенку разделить угощение (кон-

феты) между членами семьи. Инструкция: «Это для тебя и твоей семьи. Раздели угоще-

ние сам/сама». Предполагалось увидеть проявления альтруизма. 

Ситуация № 2 «Забей мячик в воротца» проводилась совместно с двумя детьми. Экс-

периментатор предлагал детям поиграть: закатывать маленький мячик в воротца. Данная 

ситуация состояла из двух серий. В первой серии инструкция была такая: «Я принесла 

игру для пальчиков “Мячик и воротца”. Надо забить мячик в воротца пальцами. У каж-

дого из вас по 7 попыток». Ко 2-й серии инструкция была следующая: «Теперь надо за-

бить как можно больше, пока играет музыка». Поле для игры на столе огораживалось 

таким образом, что один из сиблингов сидел напротив другого. Мячик укатывался в сто-

рону сиблинга, и можно было наблюдать, оказывает ли брат/сестра помощь, подавая мяч, 

поддерживает ли сиблинга в случае успеха или неудачи. Таким образом, можно было 

наблюдать, станут ли сиблинги подавать мяч друг другу. Предполагалось получить и за-

регистрировать помогающее поведение и эмпатию. 

Ситуация № 3 «Уборка игрушек». Экспериментатор давал инструкцию: «Давайте убе-

рем игрушки и пойдем пить чай со вкусностями». Экспериментатор начинал убирать иг-

рушки. В случае, если никто из детей к нему не присоединяется, экспериментатор по 

необходимости добавлял стимулирующие высказывания вслух, комментирующие его 

действия: «Так, теперь мне нужен совок и веник», «Где же коробка от этой мозаики?» и 

т.п., также в ходе проведения этой ситуации экспериментатор как бы случайно ронял ко-

робку, рассыпал игрушки и расстраивался, демонстрируя свои чувства: «О нет! Теперь 

все собирать заново!». Предполагалось увидеть, проявляют ли дети помогающее поведе-

ние, альтруизм и эмпатию как по отношению к взрослому, так и по отношению друг к 

другу. 

Регистрировались проявления просоциального поведения детей, такие как: 

1. помогающее поведение (инструментальная помощь) — помощь сиблингу или иссле-

дователю в уборке игрушек, подаче укатившегося мяча; 

2. эмпатия — выражающаяся как в поведенческих актах утешения, сопереживания, так 

и в мимических (контакт глаз, мимическое отражение эмоций сиблинга); 

3. альтруизм — уборка игрушек за сиблингом, поведение, при котором ребенок делится 

своим угощением. 

За основу была взята структура оценивания по четырем параметрам: «Степень эмо-

циональной вовлеченности ребенка в действия сиблинга», «Характер участия в дей-

ствиях сиблинга», «Характер и степень выраженности сопереживания сиблингу», «Ха-

рактер и степень проявления просоциальных форм поведения по отношению к 

сиблингу». Мы расширили эту структуру, дополнив следующими параметрами оценива-

ния: «Проявления альтруизма», «Проявления инструментальной помощи», «Проявления 

эмпатии». Выраженность каждого из параметров оценивалась по шкале от 0 до 3 баллов, 

где 3 балла говорят о наиболее высоком уровне выраженности того или иного аспекта 

взаимодействия как показателя просоциальности. 



Tsvitsinskaya A.M., Bulygina M.V. 

Manifestations of Prosociality in Relationship to Each Other in Siblings of Pre-school and Early Age  

Social Sciences and Childhood. 2023. Vol. 4, no. 2 
 

43 

Наблюдение за взаимоотношениями детей вне экспериментальных ситуаций прово-

дилось с использованием схемы, составленной нами на основе методики наблюдения за 

дошкольниками, разработанной Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой [4]. Данная схема 

наблюдения позволяет оценить особенности взаимоотношений детей в свободной игро-

вой деятельности, изучить особенности общения детей в ситуации игры. Оценивались: 

«Инициативность ребенка», «Преобладающий эмоциональный фон» и «Чувствитель-

ность к воздействиям сиблинга». Выраженность параметров оценивалась по шкале от 0 

до 3 баллов, где 3 балла говорят о наиболее высоком уровне выраженности того или 

иного аспекта взаимодействия как показателя взаимоотношений. 

Описание результатов 
Во всех трех экспериментальных ситуациях дети демонстрировали признаки просо-

циального поведения. 

Опишем характерные случаи. В ситуации № 1 «Угощение», направленной прежде 

всего на выявление альтруистического поведения, только один ребенок предпочел не де-

литься угощением, полученным от исследователя, проигнорировав инструкцию. Осталь-

ные 5 детей после озвучивания инструкции побежали раздавать угощение членам семьи. 

Таблица 1 

Особенности поведения детей в ситуации № 1 «Угощение» 

Ребенок 

(порядок 

рождения) 

Семья 1 Семья 2 Семья 3 

Старший Мальчик про-

игнорировал 

инструкцию и 

отказался де-

литься конфе-

тами 

Девочка сразу 

после озвучи-

вания инструк-

ции побежала 

раздавать уго-

щение 

Девочка сразу после озвучивания ин-

струкции положила все угощения на 

стол, взяла одну штуку, разделила попо-

лам и понесла младшему сиблингу. За-

тем взяла 2-ю штуку и отдала маме. Тре-

тью отложила, а четвертую со словами 

«это мы вечером съедим» убрала в дру-

гой угол стола 

Младший Девочка сразу 

после озвучи-

вания инструк-

ции побежала 

раздавать уго-

щение 

Мальчик сразу 

после озвучи-

вания инструк-

ции побежал 

раздавать уго-

щение 

Девочка сразу после озвучивания ин-

струкции побежала раздавать угощение: 

«это нам по 2» (про сиблинга), потом 

принесла маме 1 штуку, затем подели-

лась еще и своим угощением с мамой 

В ситуации № 2 «Забей мячик в воротца», направленной на выявление феномена ин-

струментальной помощи и эмпатии, дети в 4 случаях из 6 помогали сиблингу подавать 

мячик. Эмпатическая реакция также была выражена не у всех сиблингов. Девочки в раз-

нополых сиблинговых парах игнорировали братьев, уходили от взаимодействия с ними 

в этой ситуации. Мальчики же были эмпатически вовлечены в процесс. В паре однопо-

лых сиблингов сестры также активно поддерживали друг друга. 
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Таблица 2 

Особенности проявления эмпатии и инструментальной помощи сиблингу  

в ситуации № 2 «Забей мячик в воротца» 

Ребенок (порядок рождения) Семья 1 Семья 2 Семья 3 

Старший Эмпатия Мальчик ак-

тивно сопережи-

вал сиблингу 

(вербально, пан-

томимикой, ми-

микой) 

Девочка игно-

рировала 

сиблинга в пер-

вой части, во 

второй части 

следила за про-

цессом 

Девочка активно 

сопереживала 

сиблингу: (рас-

строенно) «Не-ет, 

проиграла», (ра-

достно) «Не по-

пала!» 

Инструментальная 

помощь 

Мальчик ак-

тивно подавал 

мячик, старался 

подать скорее 

Девочка не по-

давала мячик в 

первой части, 

неохотно по-

дала мяч во вто-

рой части 

Девочка активно 

следила за про-

цессом в первой 

части, во второй 

— подавала мячик 

сиблингу 

Младший Эмпатия Девочка игнори-

ровала успех/не-

успех брата. 

Встала и ушла, 

когда пришла 

его очередь 

Мальчик ак-

тивно сопере-

живал сестре 

(вербально, 

пантомимикой, 

мимикой) 

Девочка активно 

сопереживала 

сиблингу: востор-

женно топталась 

на месте, «ты не 

попала!» 

(смеется) 

Инструментальная 

помощь 

Девочка ушла, 

когда пришла 

очередь брата в 

первой части, 

после просьбы 

брата пошла по-

дать мячик во 

второй части. 

Делала это очень 

медленно и 

отвлекаясь 

Мальчик ак-

тивно подавал 

мячик, старался 

подать скорее 

Девочка активно 

следила за про-

цессом, подавала 

мячик сиблингу 

В ситуации № 3 «Уборка игрушек», направленной на выявление всех видов просоци-

ального поведения, результаты свидетельствуют о том, что 5 из 6 детей убирали игрушки 

не только за собой, то есть проявляли инструментальную помощь и альтруизм. Обнару-

жить признаки эмпатии в данной экспериментальной ситуации оказалось затрудни-

тельно, так как на запросы о помощи со стороны экспериментатора все дети реагировали 

визуально безэмоционально, просто помогая. Один из 6 детей отказался помогать 
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убирать игрушки, сказав, что свои за собой уберет позже, а к общей уборке присоеди-

няться отказался. 

Таблица 3 

Особенности поведения детей в ситуации № 3 «Уборка игрушек» 

Ребенок 

(порядок 

рождения) 

Семья 1 Семья 2 Семья 3 

Старший Мальчик активно присо-

единился к уборке. Уби-

рал свои игрушки, пода-

вал некоторые игрушки 

сиблингу 

Девочка отказалась 

убрать игрушки, сказав 

«я уберу свои позже» 

Девочка активно 

убирала игрушки, 

свои и сиблинга 

Младший Девочка убирала игруш-

ки и за собой, и общие 

Мальчик убирал игруш-

ки за собой и общие 

Девочка убирала 

свои и общие иг-

рушки 

По результатам проведения всех экспериментальных ситуаций с использованием 

схемы, разработанной на основе методики Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой, было 

выявлено, что наиболее низкие оценки были получены по шкале «проявления альтру-

изма», причем у старших сиблингов. Стоит оговориться, что слишком высокие баллы по 

шкале альтруизма в данной методике означали бы довольно высокую степень жертвен-

ности у детей. Однако такие результаты получились за счет показателей одного ребенка, 

показавшего отсутствие альтруистических проявлений в экспериментальной ситуации с 

угощениями, что сильно снизило общий балл (табл. 4). 

По остальным показателям можно отметить высокий уровень развития проявлений 

просоциальности как у младших, так и у старших сиблингов. 

Также стоит отметить, что наиболее низкие показатели просоциальности были выяв-

лены у девочек из разнополых сиблинговых пар. В обоих случаях они игнорировали бра-

тьев в ситуации 2, помощь оказывали неохотно. 

Для примера опишем характер просоциального поведения по отношению друг к 

другу у первой пары сиблингов (мальчика Коли и девочки Славы). 

В ситуации № 1 Коля игнорировал инструкцию о том, что угощение для всех и его 

надо разделить, настойчиво показывая экспериментатору игрушки и играя с угощением 

(но не ел его). Слава сразу после озвучивания инструкции побежала отдавать угощение 

маме, Коле и папе со словами «это задание такое». 

В ситуации № 2 Коля активно подавал мяч сестре, был эмоционально заинтересован 

в успехе/неуспехе сестры. Когда подошла очередь Коли играть, Слава ушла играть со 

своими игрушками. Оказавшись в том месте, куда улетал мячик, после просьбы Коли 

(«Слава, дай мячик») стала подавать его. Коля демонстрировал сестре, что заинтересован 

в том, чтобы успеть забить мячик в воротца как можно больше раз, но Слава не торопи-

лась подавать мячик, делала это очень медленно, Коля терпеливо ждал, не ругал сестру, 

не стремился сам достать мячик и поблагодарил сестру, когда она его подала. 
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В ситуации № 3 после озвучивания инструкции дети оперативно убрали игрушки, 

преимущественно каждый за собой, однако они также и подавали игрушки друг другу и 

складывали те, в которые играли вместе. Коля присоединялся к уборке тех игрушек, в 

которые играли вместе только после озвученной Славой просьбы ей помочь. 

Таблица 4 

Выраженность параметров просоциальности и вовлеченности детей  

в действия сиблинга 

Параметры Семья 1 Семья 2 Семья 3 Средний 

балл 

Старшие/

младшие 

Стар-

ший 

брат 

Млад-

шая 

сестра 

Стар-

шая 

сестра 

Млад-

ший 

брат 

Стар-

шая 

сестра 

Млад-

шая 

сестра 

Степень эмоцио-

нальной вовлечен-

ности ребенка в дей-

ствия сиблинга 

3 2 2 2 3 3 2,66/2,33 

Характер и степень 

проявления просо-

циальных форм  

поведения по отно-

шению к сиблингу 

3 3 2 3 3 3 2,66/3 

Проявления 

инструментальной 

помощи 

3 2 2 3 3 3 2,66/2,66 

Проявления 

альтруизма 

0 2 2 3 2 3 1,33/2,66 

Проявления 

эмпатии 

3 1 1 3 3 3 2,33/2,33 

Общий балл 

проявления 

просоциальности 

9 8 7 12 11 12 9/10,66 

В процессе наблюдения за свободной игрой детей вне экспериментальных ситуаций 

оказалось, что все наблюдаемые параметры «Инициативность ребенка», «Преобладаю-

щий фон настроения», «Чувствительность к воздействиям сиблинга» одинаково хорошо 

выражены у всех детей. 

Полученные в ходе наблюдения данные говорят о том, что дети достаточно инициа-

тивно стараются привлечь сиблингов к своим играм, предлагая различные варианты вза-

имодействия. Также активно проявляют желание и готовность вовлекаться в игры, пред-

ложенные сиблингом, легко откликаются на его предложения, замечают пожелания и 

настроения брата/сестры и подстраиваются под него, эмоционально реагируют, преиму-

щественно позитивно. 
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Таблица 5 

Результаты наблюдения за взаимодействием сиблингов  

вне экспериментальных ситуаций 

Параметры Семья 1 Семья 2 Семья 3 

Старший 

брат 

Младшая 

сестра 

Старшая 

сестра 

Младший 

брат 

Старшая 

сестра 

Младшая 

сестра 

Инициативность 

ребенка 

3 3 3 2 3 3 

Преобладающий 

фон настроения 

3 3 3 3 3 3 

Чувствительность 

к воздействию 

сиблинга 

3 2 2 3 2 2 

Опишем особенности просоциального поведения во взаимодействии с сиблингом на 

примере пары 2 (Володя (3 года) и Зоя (5,5 лет)). 

Наблюдение проводилось в зале, а не в детской комнате. Дети приносили игрушки из 

своей комнаты и преимущественно играли рядом, но не взаимодействовали. Они будто 

бы поделили экологические ниши и умудрялись почти ни разу не помешать друг другу, 

сосуществуя в одном пространстве. Когда Зоя принесла палку, чтобы вытащить из-под 

ящиков закатившуюся игрушку, Володя стал требовать, чтобы Зоя отдала палку ему. Зоя 

вытащила игрушку и только затем отдала палку Володе. Володя пошел искать под ящи-

ками что-нибудь еще. 

Другой показательный эпизод состоял в том, что Зоя принесла свечку и в какой-то 

момент захотела ее задуть. Володя увидел это и попросил дать ему задуть свечку тоже, и 

задувал дым от уже потухшей свечки вместе с Зоей. 

В процессе игры дети несколько раз отвлекались от игры и, смеясь, пытались друг 

друга щекотать, повалить, в итоге несколько раз Зоя поцарапала/ущипнула Володю. 

Обсуждение результатов 
Результаты нашего исследования указывают на то, что сиблинги не только дошколь-

ного, но и раннего возраста способны помогать друг другу, сопереживать и делиться по 

своей инициативе. Это согласуется с исследованиями Т.О. Юдиной и Т.Н. Котовой о том, 

что у детей раннего возраста можно наблюдать такие проявления просоциального пове-

дения, как инструментальную помощь, эмпатию и альтруизм [6]. 

4 из 6 детей, принявших участие в настоящем исследовании, показали готовность ока-

зать инструментальную помощь сиблингу по собственной инициативе. Еще две девочки 

из разных сиблинговых пар (одна старшая, одна младшая) оказывали помощь братьям, 

но в данном исследовании это было после просьбы сиблингов, а не по собственному по-

буждению. Тем не менее это указывает на то, что и старшие дети (дошкольного возраста), 

и младшие (раннего возраста) считывают и реагируют на сигналы сиблинга о помощи [6; 

11; 12; 21]. Похожие результаты были получены в исследовании Н. Тавассоли с соавт., но 
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там акцент был сделан на том, что у старших сиблингов дошкольного возраста готов-

ность оказывать инструментальную помощь брату/сестре раннего возраста выше, чем у 

младших детей в отношении старших [20]. 

Все дети дошкольного возраста, принявшие участие в исследовании, проявляли эм-

патию по отношению к младшему сиблингу, хотя их отношения во всех случаях можно 

было определить как двойственные, сочетающие сильную привязанность и конфликт-

ность. 

Интересными оказались результаты в отношении развития эмпатии у младших 

сиблингов. В ряде исследований показано, что дети раннего возраста в основном еще не 

способны осуществлять когнитивную эмпатию, так как необходимые для этого основы 

(способность к анализу и рефлексии) еще не сформированы [3; 22]. В данном исследова-

нии мы наблюдали проявления эмпатии у детей, которым на момент исследования еще 

не исполнилось 3 лет, но она носила скорее аффективный характер и основывалась на 

эмоциональном заражении [5]. 

Интересны полученные данные о том, что мальчики (один старший, один младший) 

в парах разнополых сиблингов оказались более эмпатичными в экспериментальной си-

туации «Забей мячик в воротца», чем девочки. Возможно, что более низкий эмоциональ-

ный отклик девочек в этой ситуации, отстраненность и даже игнорирование братьев свя-

заны с соперничеством и желанием превзойти братьев в игре. Мальчикам, видимо, был 

больше интересен процесс игры, а не результат, поэтому они ярче реагировали и пыта-

лись увлечь сестер. 

Результаты данного исследования показывают, что дети раннего возраста способны к 

альтруизму. Оказалось, что младшие сиблинги охотно делятся субъективно ценными ре-

сурсами с сиблингом. Это входит в противоречие с проводившимися ранее исследовани-

ями, свидетельствующими, что развитие альтруизма происходит к 4-5 годам [8]. Резуль-

таты наших наблюдений позволяют говорить, что способность к альтруистическим по-

ступкам формируется раньше, возможно, этому способствует именно наличие в семье 

старших детей, которые выступают образцами подобного поведения. 

Выводы 
Сиблинги раннего и дошкольного возраста способны проявлять по отношению друг 

к другу просоциальное поведение в виде инструментальной помощи, эмпатии и альтру-

изма: 

• инструментальная помощь по отношению к сиблингу у детей раннего и дошкольного 

возраста состоит в том, что дети помогают друг другу поднять упавшие предметы, 

одеться, достать что-то, а также в других бытовых потребностях; 

• альтруизм по отношению к сиблингу у детей раннего и дошкольного возраста состоит 

в том, что дети готовы делиться чем-то ценным для них: дарят новую машинку, де-

лятся любимыми сладостями; 

• эмпатия по отношению к сиблингу у детей раннего и дошкольного возраста состоит 

в том, что дети сопереживают друг другу даже в ситуации конкуренции. 
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Ограничения и перспективы исследования 
В данном исследовании участвовали только три сиблинговые пары, для повышения 

надежности результатов необходимо значительно расширить выборку, уравновесив ко-

личество однополых (два брата, две сестры) и разнополых (брат — сестра, сестра — 

брат) сиблинговых пар. Хотя изучение проявления просоциальности в отношениях 

сиблингов проводилось в их домашней обстановке, нельзя полностью исключать искус-

ственность экспериментальных ситуаций, поэтому привлечение данных анализа интер-

вью с матерями о просоциальности детей в обыденной жизни могло повысить валид-

ность результатов. 
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В статье анализируется опыт создания тематического реестра программ социализации под-

ростков на основе принципов доказательного подхода — библиотеки практик Федераль-

ного подросткового центра. Рассматриваются принципы выделения критериев для анализа 

конкурсных программ, а также оформление разделов библиотеки на основе «Стандарта до-

казательности практик в сфере детства». Обсуждаются выделенный авторами программ 

спектр трудностей социализации, с которыми сталкивается современный подросток; целе-

вые группы подростков, на работу с которыми направлены программы. Сделаны выводы о 

том, что свидетельства эффективности, представленные в описании большинства про-

грамм, на данный момент являются недостаточными для подтверждения заявленных авто-

рами социальных результатов; о необходимости организации научно-методического сопро-

вождения и верификации результатов в рамках исследований как для части программ, уже 

представленных в библиотеке, так и для программ-претендентов. Также сделаны выводы о 

возможностях практического применения библиотеки практик. 

Ключевые слова: реестр доказательных практик; стандарт доказательности; критерии 

оценки программ; программы социализации подростков. 
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The article analyzes the experience of creating a thematic register of adolescent socialization pro-

grams based on the principles of an evidence–based approach — the Library of Practices of the 

Federal Adolescent Center. The principles of allocation of criteria for the analysis of competitive 

programs, as well as the design of Library sections based on the “Standard of Evidence of Prac-

tices in the Sphere of Childhood” are considered. The spectrum of socialization difficulties that 

modern adolescents face, highlighted by the authors of the programs, is discussed; the target 

groups of adolescents to work with whom the programs are directed. Conclusions are drawn that 

the evidence of effectiveness presented in the description of most programs is currently insuffi-

cient to confirm the social results claimed by the authors; about the need to organize scientific and 

methodological support and verification of results in the framework of research for both part of 

the programs already presented in the library and for the applicant programs. Conclusions are also 

drawn about the possibilities of practical application of the Library of Practices. 

Keywords: evidence-based practice register; standard of evidence; program evaluation criteria; 

adolescent socialization programs. 
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аbstr. in Engl.). 

Введение 
Проблема социализации современных подростков является чрезвычайно актуальной, 

и в связи с этим, а также в связи с реализацией государственной программы Десятилетие 

детства за последние несколько лет в поле практических разработок появилось большое 

количество психолого-педагогических программ и технологий, направленных на преодо-

ление трудностей в социализации подростков разных целевых групп. Факторы риска 
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неблагополучной социализации подростков представляют собой широкий спектр про-

блем, связанный как с социально-экономической ситуацией в стране, так и с влиянием 

микросоциума: семьи, группы сверстников, особенностями цифровой социализации [5; 

6; 10; 15; 16]. В подростковом возрасте кардинально меняется характер отношений с ро-

дителями и со сверстниками, происходит перестройка системы ценностей и мотиваци-

онного профиля [1; 7]. Кроме того, на социализацию современного подростка оказывает 

огромное влияние цифровая среда: исследователи говорят о таких феноменах, как гипер-

подключенность и смешанная реальность [14]. Особую категорию, испытывающую 

трудности в социализации, представляют подростки, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; подростки, находящиеся в конфликте с зако-

ном; дети-сироты; подростки с ограниченными возможностями здоровья. Вышеперечис-

ленные проблемы находят свое отражение не только в исследованиях, но также и в прак-

тических психолого-педагогических разработках, программах социализации подрост-

ков. Таким образом, встает вопрос о возможностях отбора и тиражирования лучших про-

грамм, технологий, практик социализации подростков. 

При этом отмечается недостаток общедоступных программ и методик оказания по-

мощи с доказанной эффективностью; систематизации в описании лучших педагогиче-

ских и психолого-педагогических практик как механизма доказательной социальной по-

литики; недостаточный уровень знаний педагогов и психологов, необходимый для орга-

низации индивидуализации в сопровождении подростков с трудностями социализации; 

недоступность инструментов диагностики, коррекции и сопровождения таких подрост-

ков с доказанной эффективностью; дефицит совместной работы психологов и социаль-

ных педагогов с учителями и родителями учащихся, межведомственного взаимодействия 

[4; 8; 12; 13]. 

Оценка эффективности социальных проектов, программ, технологий представляет 

методологическую сложность, поскольку сама методика оценки в большой степени за-

висит от ее цели. Целью оценки может стать, например, анализ реализации программы, 

корректировка ее содержания, повышение эффективности сбора данных, привлечение 

внимания общественности и так далее. Кроме того, помимо собственно содержания про-

граммы и отдельных аспектов ее реализации могут оцениваться результаты разного 

уровня (непосредственные, социальный результат, социальный эффект) [11]. 

Международный опыт показывает, что одной из самых перспективных в обосновании 

эффективности социальных практик парадигм является доказательный подход [3; 17; 18; 

19]. Исходя из положений доказательного подхода оценка программ происходит на осно-

вании анализа изменений, происходящих в социально-психологической ситуации благо-

получателей в связи с реализацией практики и подтвержденных в эмпирических иссле-

дованиях, а также с учетом возможных рисков. Таким образом, решение о поддержке и 

тиражировании программы принимается на основе достоверной информации, подтвер-

ждающей изменения (достижение социальных результатов). Создание реестров эффек-

тивных социальных практик, основанных на доказательствах, дает возможность специа-

листам, работающим в сфере детства, руководителям организаций принимать обосно-

ванные решения при выборе той или иной программы для реализации. 
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В связи с этим формирование библиотеки программ социализации подростков, осно-

ванной на принципах доказательного описания программ и включающей передовой опыт 

работы образовательных организаций: школ, колледжей, организаций дополнительного 

образования, библиотек, подростковых центров, некоммерческих организаций, — явля-

ется, безусловно, важным шагом, способствующим повышению уровня психолого-педа-

гогической работы с подростками. 

Библиотека программ социализации подростков 
Библиотека практик сформирована на основе анализа группой специалистов отдела 

исследований Федерального центра развития программ социализации подростков ФГБУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» программ, поступивших на Всероссийский кон-

курс программ социализации подростков в 2022–2023 гг. из 68 субъектов Российской Фе-

дерации. Проанализировано 578 программ социализации подростков, представленных в 

трех конкурсных номинациях: «Социализация через патриотизм, семейные ценности и 

духовно-нравственное воспитание», «Социализация через трудовую занятость, искус-

ство и спорт», «Социализация через общение, творчество и поддержку». 

Анализ направленности программ социализации подростков показал, что специали-

сты сферы детства, как и представители научного сообщества, выделяют целый спектр 

факторов, затрудняющих социализацию подростков различных целевых групп: 

• недостаток коммуникативных навыков (неумение вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания со сверстниками; недостаток опыта общения; трудности 

установления межличностных взаимоотношений со взрослыми; отсутствие навыков 

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях); 

• семейное неблагополучие (гипер- или гипоопека со стороны родителей; насилие в се-

мье; семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации или социально опасном по-

ложении); 

• образовательная среда (жесткая система сегрегации на «плохих» и «хороших» в 

школе; буллинг со стороны учителей и других детей; изолированность в классном 

коллективе); 

• психоэмоциональное неблагополучие (агрессивность, импульсивность, повышенная 

тревожность, низкая самооценка, негативизм, слабое развитие способности к рефлек-

сии, недостаток навыков самоконтроля и т.п.); 

• недостаточное владение способами позитивного самовыражения; 

• особенности мотивационно-потребностной сферы (слабо выраженные познаватель-

ные мотивы; отсутствие мотива ориентации на будущее; выраженная гедонистиче-

ская мотивация); 

• несформированность или искажение системы ценностных ориентаций (отсутствие 

или низкая ценность труда, семьи, других духовно-нравственных ценностей; преоб-

ладание гедонистических ценностей в системе ценностных ориентаций); 

• негативное влияние информационной (в том числе цифровой) среды (избыток инфор-

мации агрессивного характера; общение в социальных сетях; навязчивый веб-сер-

финг; зависимость от видеоигр и азартных онлайн-игр); 
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• недостаточная профилактика девиантных форм поведения (профилактика употребле-

ния психоактивных веществ; профилактика идеологии экстремизма; несформирован-

ность правового сознания и правового поведения; несформированность установки на 

здоровый образ жизни и т. д.); 

• негативное влияние референтной группы (попадание в неорганизованную молодеж-

ную группу или интернет-сообщество деструктивной направленности); 

• трудности в самоопределении и выборе будущей профессии (проблемы с трудо-

устройством в каникулярный период; отсутствие знаний о профессиях, о рынке 

труда). 

В целом можно выделить как внешние факторы возникновения трудностей в социа-

лизации, так и внутренние — личностные качества подростков, являющиеся психологи-

ческими барьерами для процесса социализации. Безусловно, обе группы факторов тесно 

взаимосвязаны. В норме процесс социализации подразумевает сонастройку норм, цен-

ностей, ожиданий общества, социальной среды и установок, социального поведения ин-

дивида. Социально-экономическая ситуация в стране, семья, школа, сверстники, сред-

ства массовой информации, интернет и связанная с ним цифровая активность оказывают 

влияние на переосмысление ценностных ориентаций, коммуникативные особенности, 

психоэмоциональное состояние подростка. 

Отдельно можно выделить целевую группу подростков — социальных сирот. Авторы 

программ выделяют ряд психологических особенностей, свойственных данной группе 

детей, пагубно сказывающихся на социализации и требующих специально организован-

ной психолого-педагогической работы: 

• отсутствие позитивных ролевых моделей семейного взаимодействия; 

• отсутствие навыков планирования; 

• иждивенческая позиция; 

• скудный социальный опыт; 

• слабо развитое чувство ответственности за счет чрезмерного участия взрослых в при-

нятии решений; 

• низкая мотивация к участию в общественно значимой деятельности, социальная пас-

сивность. 

Обширную группу подростков, испытывающих трудности в социализации, состав-

ляют подростки с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, в рамках кон-

курса было представлено мало программ, направленных на работу с данной группой де-

тей и их семьями. Тем не менее 5 таких программ были отобраны для включения в биб-

лиотеку практик. Они направлены на решение следующих проблем: 

• умение ориентироваться в различных жизненных ситуациях; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• создание возможностей для развития творческого потенциала и творческой самореа-

лизации; 

• повышение возможности дальнейшего трудоустройства подростков с ОВЗ. 

Отбор и описание программ осуществлялись с опорой на Стандарт доказательности 

социальных практик с целью распространения и тиражирования эффективных программ 
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социализации подростков на территории Российской Федерации1. Стандарт доказатель-

ности включает четыре параметра анализа и оценки доказательной базы практики: обос-

нованность логической модели практики; результативность практики (достижение соци-

альных результатов); обоснованность данных о социальных результатах практики; регла-

ментированность практики. 

Поскольку для нас было важно оценить возможности отчуждения и тиражирования 

программ, представленных специалистами-практиками в рамках конкурса, был расши-

рен и выделен в отдельный параметр анализа показатель, включенный в параметр «ре-

гламентированность практики» — описание стандартизированности процедур, позволя-

ющий судить о воспроизводимости программы. 

Таким образом, нами были сформулированы следующие критерии для анализа и 

оценки программ. 

1. Результативность: 

• разработана/возможно разработать систему мониторинга и оценки результатов прак-

тики; 

• наличие/возможность сбора эмпирических данных, подтверждающих достижение 

социальных результатов практики; 

• представлены результаты внедрения; 

• наличие данных, свидетельствующих об отсутствии негативного эффекта или вреда 

для благополучателей. 

2. Обоснованность логической модели практики: 

• сформулированы цель и задачи; 

• указаны типы трудностей и проблемы, на решение которых направлена практика; 

• определена целевая аудитория; 

• сформулированы ожидаемые результаты (социально значимые изменения в ситуации 

благополучателей); 

• убедительность обоснования причинно-следственных связей между реализацией 

практики и ее социальными результатами; 

• практика обоснована/возможно обосновать с точки зрения современных теорий со-

циальных наук; 

• разработана/возможно разработать теорию изменений. 

3. Тиражируемость: 

• описан алгоритм внедрения практики; 

• прописаны необходимые ресурсы для ее реализации; 

• есть методика/технология внедрения, возможность масштабирования; 

 
1 Стандарт разработан ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагоги-

ческий университет» в рамках государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.06.2021 № 073-00041-21-03 «Разработка методологических 

оснований для формирования единого национального подхода к определению социаль-

ных (в том числе образовательных) практик с доказанной эффективностью». 
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• есть опыт передачи практики, возможность организации обучения/создания, методи-

ческих рекомендаций для специалистов по технологии внедрения практики; 

• возможность упаковки практики в виде «коробочного решения». 

4. Регламентированность: 

• описаны формы и методы работы; 

• наличие и качество документов, в которых закреплены процедуры практики; 

• определены/возможно определить риски реализации практики; 

• есть требования к реализации практики и к специалистам, ее реализующим. 

Каждая программа получила определенную оценку в соответствии с шаблоном экс-

пертной оценки Доказательного профиля практики, представленного в Стандарте дока-

зательности. В зависимости от качества и полноты сведений о практике и ее социальных 

результатах, строгости и системности процедур сбора и анализа данных возможно рас-

пределение практик по различным уровням доказательности: программе может быть 

присвоено 3 типа рейтинговых значений (начальный, базовый, продвинутый). С опорой на 

методологию доказательного анализа можно оценить степень «доказательности» социаль-

ной практики на любой стадии ее развития (инновационная, пилотная, устоявшаяся). 

Доля отобранных для библиотеки практик программ составила 16,9% от всех про-

грамм, поступивших на конкурс (отобрано 98 программ из 578). Всем отобранным про-

граммам был присвоен продвинутый уровень регламентированности (100%). По крите-

рию «результативность» начальный и базовый уровни получили 48 (49%) и 51 (51%) 

программа соответственно. Практик с продвинутым уровнем результативности, подтвер-

жденным наличием данных, собранных на больших выборках, в рамках конкурса не 

представлено. По критерию «обоснованность логической модели практики» большин-

ству программ был присвоен базовый уровень — 87 программ (88,8%), 5 программам 

присвоен продвинутый уровень (5,1%), еще 6 практикам (6,1%) — начальный. В основ-

ном авторы представляют достаточно разработанную логическую модель практики, вы-

деляют социальные результаты разного уровня (краткосрочные, среднесрочные и долго-

срочные), реализуют практику на основе проведенных исследований (на доступной вы-

борке) и организуют обратную связь от благополучателей. Всего несколько практик 

предоставили данные о проведении внешней экспертной оценки (6 практик). Также в 

программах не представлены эмпирические данные, подтверждающие отсутствие нега-

тивного эффекта практики, вреда для благополучателей или сообщества в целом. По кри-

терию «тиражируемость» 17 программам присвоен продвинутый уровень (17,3%), 81 

программа (82,7%) получила базовый уровень. 

В соответствии со Стандартом доказательности была проведена типологизация прак-

тик, отобранных для размещения в библиотеке. По уровню зрелости большинство ото-

бранных практик можно отнести к пилотным (идет апробация новых решений проблемы, 

алгоритмы уточняются) — 65 практик (66,3%), устоявшимся (проверенные опытом под-

ходы, закрепленные в алгоритмах и готовые к тиражированию) — 8 практик (8,2%) и 

практикам, занимающим промежуточную позицию между пилотными и устоявшимися 

(проводятся долгосрочные исследования влияния) — 23 практики (23,5%). 

Если классифицировать практики по тому, с какой стадией развития проблемы рабо-

тает практика и как она влияет на ее решение, то на профилактику (предупреждение 
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возникновения проблемы) направлены 26 практик (26,5%), на сопровождение в кризис-

ной ситуации (решение проблемы) — 72 практики (73,5%). Таким образом, мы видим, 

что профилактических программ представлено в два раза меньше, чем программ, направ-

ленных на сопровождение в кризисной ситуации, т.е. на решение уже возникшей про-

блемы. Безусловно, наиболее эффективными с точки зрения решения социальных про-

блем являются именно профилактические программы. Но обоснование эффективности 

такой программы представляется для авторов очень непростой задачей, поскольку мар-

керы проблемы не проявлены и не очень понятно, как показать изменения, происходящие 

в результате реализации программы. Эффективность программ, направленных на работу 

с проявленными рисками, наоборот, достаточно просто показать, поскольку речь идет об 

оценке влияния практики на выраженность симптомов социально-психологического не-

благополучия [2]. 

По формату реализации среди отобранных 98 программ были выделены следующие 

(количество программ): 

• проект — 31; 

• тренинг — 27; 

• социальная технология — 19; 

• программа дополнительного образования — 21. 

Проекты представляют собой готовые решения для проведения различных меропри-

ятий с подростками, включающие подробное описание целей, задач и шагов, необходи-

мых для реализации. 

Программы-тренинги ориентированы на развитие личности подростка, совершен-

ствование имеющихся навыков, коррекцию психоэмоционального состояния. Основ-

ными направлениями тренингов являются коммуникация, лидерство, конфликтология. 

Социальные технологии представляют собой совокупность методов и средств, опи-

санных в виде готовых занятий и направленных на профилактику деструктивного пове-

дения и развитие социальных навыков, способствующих лучшей адаптации подростков 

в обществе. 

Программы дополнительного образования направлены на расширение кругозора под-

ростков в различных областях: психологии, культуре, истории; повышение педагогиче-

ской компетентности родителей. Предложены готовые материалы для проведения заня-

тий, планы уроков и методические рекомендации для педагогов и руководителей. 

В процессе анализа практик были выделены проблемы целевой аудитории, на реше-

ние которых направлен тот или иной тип практики. Одна практика может быть направ-

лена на решение нескольких проблем подростков, например, развитие коммуникативных 

навыков и коррекцию психоэмоционального состояния и т. п. 

Проекты в основном направлены на развитие коммуникативных навыков подростков; 

навыков, касающихся организации досуга и позитивного самовыражения; формирование 

духовно-нравственных ценностей, развитие мотивационно-потребностной сферы; улуч-

шение детско-родительских отношений и психоэмоционального состояния подростков; 

профилактику негативного воздействия информационной (в том числе цифровой) среды. 

Трудности в социализации, на преодоление которых ориентированы практики в катего-

рии «Проект», представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Проблемы целевой аудитории, на решение которых направлены практики  

из категории «Проект» 

Как видно из полученных результатов, вопросы несформированной либо искаженной 

системы ценностей (с преобладанием ярко выраженной гедонистической направленно-

сти) занимают основное место среди проблем, на которые направлены проекты. С одной 

стороны, большое внимание данной проблеме авторы уделяли из-за выделения в отдель-

ную номинацию конкурса программ социализации «через патриотизм, семейные ценно-

сти и духовно-нравственное воспитание», что подразумевает обращение к данной тема-

тике. В то же время вопрос формирования духовно-нравственных ценностей — это крае-

угольный камень всей воспитательной деятельности как организаций общего и дополни-

тельного образования, так и подростковых и досуговых центров, социальных приютов и 

детских домов [9]. 

Кроме того, в нескольких практиках из категории «Проект» упоминаются следующие 

проблемы, оказывающие негативное влияние на социализацию подростков и определя-

ющие их направленность: отсутствие у подростков навыков трудовой деятельности, от-

сутствие опыта общественно-полезной деятельности (например, участие в волонтерских 

акциях), негативное влияние референтной группы. В остальных категориях практик упо-

минание данных трудностей отсутствует. 

Основные проблемы, на решение которых направлены тренинговые программы, — 

это недостаток коммуникативных навыков и коррекция проявлений психоэмоциональ-

ного неблагополучия подростков (низкая самооценка, повышенный уровень тревожно-

сти, агрессивное поведение, проблемы саморегуляции и т.п.). Трудности в социализации, 

на преодоление которых ориентированы практики в категории «Тренинг», представлены 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Проблемы целевой аудитории, на решение которых направлены практики  

из категории «Тренинг» 

Поскольку тренинг является игровым методом моделирования и ориентирован на раз-

витие определенных умений и навыков, совершенствование психологических качеств, 

выбор авторами этого формата адекватен для таких целей, как совершенствование навы-

ков межличностного взаимодействия, поведения в конфликтных ситуациях, само-

контроля и саморегуляции, снижения уровня агрессии и тревожности. 

Практики, представленные в категории «Социальная технология», ориентированы на 

урегулирование последствий школьных конфликтов, ресоциализацию подростков, нахо-

дящихся в конфликте с законом, за счет развития правового самосознания несовершен-

нолетних, профилактики асоциальных форм поведения. Также социальные технологии, 

представленные в библиотеке практик, направлены на работу с целевыми группами де-

тей-сирот, подростками с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. 

Среди проблем, на решение которых направлены программы дополнительного образо-

вания, — профилактика употребления психоактивных веществ (формирование ценности 

здорового образа жизни), преодоление семейного и психоэмоционального неблагополучия, 

формирование коммуникативных компетенций, а также обучение навыкам позитивной са-

мопрезентации. Трудности в социализации, на преодоление которых ориентированы прак-

тики в категории «Программа дополнительного образования», представлены на рис. 3. 

Для размещения программ в библиотеке практик на основании критериев Стандарта 

доказательности был разработан шаблон (карточка), дающий возможность специалистам 

сферы детства (психологам, педагогам, социальным педагогам, руководителям образова-

тельных организаций и организаций социальной помощи) получить краткую информа-

цию о программе и сориентироваться в ее направленности, содержании и оценке факто-

ров, влияющих на реализацию программы. 



Gani S.V., Podushkina T.G., Pavshenko E.A. 

Library of Adolescent Socialization Programs: Methodology and Procedure of Register Formation 

Social Sciences and Childhood. 2023. Vol. 4, no. 2 
 

63 

Рис. 3. Проблемы целевой аудитории, на решение которых направлены практики  

из категории «Программа дополнительного образования» 

Шаблон (карточка) описания практики включает следующие разделы: 

• название практики; 

• где реализуется (регион, населенный пункт); 

• автор (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)); 

• краткая аннотация практики (актуальность практики, ее направленность); 

• целевая аудитория практики (на кого ориентирована программа); 

• проблемы целевой аудитории, на решение которых направлена практика; 

• ценности практики (какие ценностные основания лежат в основе подхода к решению 

проблем и работе с благополучателями; без следования каким ценностям реализация 

практики теряет смысл); 

• описание деятельности (на протяжении какого периода реализуется практика, тема-

тика и продолжительность занятий и т. п.); 

• ожидаемые значимые изменения в социальной ситуации развития подростка (соци-

альные результаты): краткосрочные — по итогам реализации отдельных мероприятий 

программы; среднесрочные — по итогам реализации программы; долгосрочные — 

отсроченные во времени результаты; 

• факторы, влияющие на достижение социальных результатов: факторы, которые бла-

гоприятствуют; факторы, которые препятствуют. 

Библиотека практик размещена на сайте Федерального центра развития программ со-

циализации подростков2  и на сегодняшний день является методической базой для 

 
2 Библиотека практик [Электронный ресурс] // Федеральный подростковый центр. URL: 

https://xn--b1adeawvbbbfnhgog5d9dg.xn--p1ai/library (дата обращения: 27.10.2023). 
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специалистов сферы детства в регионах, управленцев в части разработки дорожных карт 

по развитию молодежной политики регионов, реализации программ в региональных под-

ростковых центрах и образовательных организациях. 

Заключение 
Основными задачами экспертного отбора программ, поступивших на Всероссийский 

конкурс программ социализации подростков в Федеральный центр развития программ 

социализации подростков, стало определение среди них наиболее разработанных и гото-

вых к тиражированию программ, описанных в парадигме доказательного подхода и под-

твердивших свою эффективность в рамках апробационных либо расширенных исследо-

ваний. Инструментом отбора и тиражирования таких программ является библиотека 

практик — реестр, включающий не только информацию о наличии тех или иных про-

грамм, но также дающий представление о том, каким образом можно описывать свою 

практику с точки зрения доказательств ее эффективности. 

В результате проведенной работы по формированию библиотеки практик можно сде-

лать следующие выводы. 

1. На этапе конкурсного отбора обычно происходит первичная селекция программ по 

критериям, заданным в положении конкурса. В результате мы сталкиваемся с большим 

количеством недостаточно хорошо описанных практик, когда отсутствует описание как 

социальных эффектов, так и подтверждение того, что они достигнуты. Свидетельства 

эффективности, представленные в описании большинства программ, на данный момент 

являются недостаточными для подтверждения заявленных социальных результатов. 

68,4% отобранных для библиотеки программ нуждается в дальнейшем научно-методи-

ческом сопровождении, верификации результатов в рамках исследований. В дальнейшем 

для программ, претендующих на включение в реестр, также должна быть организована 

процедура сопровождения и верификации. 

2. Из 578 программ было отобрано 98, что составляет 16,9% от общего числа посту-

пивших в Федеральный подростковый центр программ. Описание лишь очень неболь-

шого числа программ основано на логике доказательного подхода. Даже если специа-

лист, реализующий программу, уверен в ее эффективности, она не может тиражиро-

ваться, поскольку нет уверенности в том, что при затраченных ресурсах позитивный ре-

зультат сможет быть воспроизведен. Необходимо знакомить практиков с концепцией и 

методологией доказательного подхода для более эффективного обмена опытом примене-

ния практик, исходя из запроса благополучателей и их дефицитов. 

3. Программы, представленные для экспертизы, включают широкий круг вопросов и 

трудностей, с которыми сталкивается подросток в процессе социализации. Тем не менее 

отметим, что опыт работы с такими проблемами, как влияние цифровой среды, профи-

лактика интернет-зависимости, практически не был представлен. Возможно, это связано 

с тем, что обращение к этой тематике пока затруднено для специалистов в силу новизны 

проблемы и недостаточных педагогических компетенций для ее решения. 

4. Программы социализации, представленные в библиотеке практик, охватывают 

практически все целевые группы подростков: 

• нормотипичные с нормативным кризисом взросления; 
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• подростки-сироты и подростки, оставшиеся без попечения родителей; 

• подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

• одаренные подростки; 

• подростки с отклоняющимся поведением; 

• подростки с ОВЗ. 

Однако, как уже отмечалось, в рамках конкурса было представлено очень небольшое 

количество программ, направленных на работу с подростками с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их семьями. Данная категория программ должна быть значительно 

расширена за счет поиска и анализа практик вне рамок конкурса. 

5. Для библиотеки было отобрано всего 26 профилактических программ, что в два 

раза меньше, чем программ, направленных на сопровождение в кризисной ситуации, т.е. 

на решение уже возникшей проблемы. По-видимому, это связано с проблемой обоснова-

ния авторами эффективности данного типа программ. 

6. Исходя из анализа программ, можно сделать вывод о необходимости комплексного 

междисциплинарного и межведомственного подхода к проблеме диагностики, профи-

лактики и коррекции трудностей социализации у разных целевых групп подростков, ак-

тивного взаимодействия педагогов и педагогов-специалистов (педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, социального педагога, тьютора) с родителями подростка, обеспечение 

учебно-методического сопровождения процесса социализации представителями научно-

экспертного сообщества, организации повышения квалификации педагогов и специали-

стов, осуществляющих психолого-педагогическую работу с подростками. 

7. Представленные в библиотеке практик программы социализации могут быть ис-

пользованы при разработке индивидуализированных программ дополнительного про-

фессионального образования для конкретных образовательных организаций и регио-

нальных подростковых центров с учетом их дефицитов в качестве информационно-ме-

тодического ресурса, исходя из результатов диагностики профессиональных дефицитов 

специалистов, работающих с подростками, и на основании индивидуального плана по-

вышения квалификации. 

Библиотека представляет собой не «законсервированный» набор программ, распре-

деленных по выделенным разделам. Многие программы продолжают трансформиро-

ваться, в том числе за счет организации и проведения мониторинговых исследований эф-

фективности. Кроме того, разделы библиотеки будут постепенно расширяться, транс-

формироваться в связи с более тонкой дифференциацией типов практик. 
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