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В последнее время в оценку эффектив-

ности развития ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, включают психоло-

гическую защищенность, которая в пси-

хологическом словаре определяется как 

относительно устойчивое положительное 

эмоциональное переживание и осознание 

индивидом возможности удовлетворения 

В статье анализируется понятие психологической защищенности для 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Показана роль психологической защищенности в развитии личности 
ребенка. Предлагается авторская концепция психологической защи-
щенности детей, оставшихся без попечения родителей, которую, по-
мимо генотипических предпосылок, в различных социальных условиях 
можно рассматривать как параметрическую функцию двух групп пере-
менных (внутренней позиции ребенка и внешних условий), которая 
динамически зависит от пространства и времени. Такой подход позво-
ляет выделить четыре предельных вида состояний защищенности для 
исследуемой категории детей. Рассматриваются условия формирова-
ния психологической защищенности ребенка в условиях институцио-
нализации и при передаче его на различные формы семейного устрой-
ства. Показано изменение содержания внутренней позиции ребенка 
в детском доме от «ничейный» до отчужденной позиции выпускника 
«один против всех». Раскрыт феномен возникновения повышенной 
сензитивности к новым социальным условиям при семейном воспита-
нии ребенка-сироты, что может обеспечить скачок в его развитии. 
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 основных потребностей и обеспеченности 

собственных прав в любой, даже неблаго-

приятной ситуации [5]. Она оценивается в 

терминах переживания чувства защищен-

ности или незащищенности. Там же при-

водятся условия, обеспечивающие форми-

рование защищенности. Однако включен-

ные туда личностные характеристики для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (далее – дети-сироты), 

часто имеют другое объяснение и тем са-

мым делают невозможным рассмотрение 

проблемы формирования психологической 

защищенности.

Дети-сироты относятся к категории де-

тей, находящихся в исключительно экстре-

мальных условиях бытия, которые не обе-

спечивают возможности удовлетворения 

основных потребностей в психологическом 

развитии, эмоциональной и социальной 

защищенности. В связи с этим изучение 

проблемы обеспечения условий формиро-

вания психологической защищенности у 

детей-сирот в разных ситуациях развития 

является актуальной и востребованной 

практикой.

Обращение к отечественным и зару-

бежным психологическим исследованиям 

показывает, что феномен психологической 

защищенности практически не является 

предметом специального рассмотрения; 

обычно к нему обращаются в связи с изуче-

нием проблемы психологической защиты. 

При этом термин «защищенность» часто 

встречается в специальной литературе, 

где он связывается с такими понятиями 

как «безопасность», «доверие», «уверен-

ность», «психоэмоциональная стабиль-

ность», «удовлетворенность», «комфорт-

ность» и др.

Как важное условие развития это со-

стояние возникает у ребенка с момента 

рождения, когда его потребность в тактиль-

ных контактах, уход за ним и внимание со 

стороны матери или лица, замещающего 

ее, приводят к формированию привязан-

ности, чувству глубокого доверия, которое 

Э. Эриксон рассматривал в качестве фун-

даментальной психологической предпосыл-

ки всей жизни. Рассматриваемое качество 

формируется на основе опыта первого года 

жизни ребенка и превращается в установ-

ку, определяющую его отношение к себе 

и миру. Ненадежность, несостоятельность 

матери и отвержение ею ребенка являют-

ся причиной первого серьезного кризиса 

детского развития. Следствием этого яв-

ляется уже не просто недоверие, а появле-

ние установки страха, подозрительности, 

опасений за свое благополучие – все это 

способствует переживанию ребенком чув-

ства незащищенности. Данная установка 

распространяется как на весь мир, так и на 

отдельных людей; она будет проявляться 

во всей полноте на поздних стадиях психи-

ческого и личностного развития.

Формирование у ребенка базового до-

верия к миру тесно связано с развитием 

привязанности, т. е. с отношением к себе и 

людям, которое дает (или не дает) чувство 

защищенности и безопасности.

Наибольшему испытанию уже сформи-

рованное чувство психологической защи-

щенности подвергается в период резких 

изменений условий жизни ребенка, когда 

ему приходится адаптироваться в новом 

социальном окружении. В рамках различ-

ных психологических теорий адаптации 

(Э. Эриксон, Е. Фром, А. Адлер, А. Маслоу, 

В. Франкл, Г. Селье, А. Реан и др.) состоя-

ние адаптированности (успешной адап-

тации) связывают с психоэмоциональной 

стабильностью, состоянием удовлетворен-

ности, отсутствием дистресса, ощущения 

угрозы, что интегрально означает пережи-

вание чувства психологической защищен-

ности. 

Как показывают многочисленные ис-

следования, самым глубоким чувством, 

которое испытывает ребенок в кризисной 

ситуации, является психологическая неза-

щищенность, и любая стратегия оказания 

ему помощи строится на первоначальном 

обеспечении чувства физической и пси-

хологической защищенности. Дети, на-

правляемые в детские дома, в основном 

изымаются из семьи из-за жестокого обра-

щения, пьянства и асоциального поведения 

родителей; они имеют опыт проживания на 

улице, подвергаются физическому и сексу-
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альному насилию. В результате нарушены 

физическая, социальная и психологическая 

защищенности ребенка. Особую категорию 

составляют отказные с рождения дети, у 

которых формируется особый вид наруше-

ния привязанности, а кризис первого года 

жизни разрешается не в пользу доверия. 

В разработанной нами концепции пси-

хологическую защищенность детей, остав-

шихся без попечения родителей, помимо 

генотипических предпосылок, в различных 

социальных условиях можно рассматри-

вать как параметрическую функцию двух 

групп переменных (внутренней позиции 

ребенка и внешних условий), которая дина-

мически зависит от пространства и време-

ни. Значимость внешних условий связана, 

в числе прочих причин, с юридическим ста-

тусом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Ответственность за 

ребенка-сироту берет на себя государство, 

последовательно передавая функцию опе-

ки и попечительства разным официальным 

лицам, которые могут обеспечить лишь те 

или иные условия жизнедеятельности и не 

несут полной ответственности за то, каким 

будет его развитие. На формирование за-

щищенности также влияет и отношение 

общества к проблеме социального сирот-

ства. Существующие в российском обще-

стве установки тормозят развитие форм 

семейного устройства детей-сирот, так как 

семьи, принявшие чужих детей на воспи-

тание, не получают от социума психологи-

ческой и моральной поддержки. Как след-

ствие – усыновители тщательно скрывают 

этот факт от общества, переживая напря-

жение, незащищенность, часто находятся в 

страхе от возможности раскрытия тайны.

В общем виде внешние условия, влия-

ющие прямо и опосредованно на форми-

рование психологической защищенности, 

могут быть представлены в виде трехуров-

невой схемы.

1. Мезоуровень: отношение мирово-

го сообщества к проблеме детей, лишен-

ных семейного окружения, выраженное 

в международных документах, таких как 

Международная конвенция ООН о правах 

ребенка, Гаагская конвенция по междуна-

родному усыновлению и др. Подписание и 

ратификация их Россией означает приведе-

ние национальных законов в соответствие 

с международными стандартами и обеспе-

чение защиты ребенку, попадающему под 

юрисдикцию других стран, например, при 

международном усыновлении.

2. Макроуровень: государственные га-

рантии и дополнительные льготы реализа-

ции прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, механизмы их реализации, цен-

ностные установки общества в отношении 

этой категории детей, внешние институты 

социализации.

3. Микроуровень: условия жизни, вос-

питания и развития, непосредственное 

окружение ребенка, организация и напол-

нение предметно-развивающей среды, 

профессиональная и личностная позиция 

культурного посредника (воспитателя, пси-

холога, социального педагога, замещаю-

щего родителя и т. п.).

Структура другой переменной – вну-

тренней позиции – определялась на основе 

подходов ведущих отечественных психоло-

гов. Понятие «внутренней позиции» лично-

сти было введено Л. И. Божович, которую 

она понимала как направленность ее инте-

ресов и стремлений, связанных с потребно-

стью в нахождении своего места в труде, в 

жизни [1]. Внутренняя позиция формирует-

ся в процессе жизни и воспитания ребенка 

и является отражением того объективного 

положения, которое занимает ребенок в 

системе доступных ему общественных от-

ношений. Б. Г. Ананьев вслед за В. Н. Мя-

сищевым под позицией человека понимал 

«сложную систему отношений личности (к 

обществу в целом, к общностям, которым 

она принадлежит, к труду, людям, самой 

себе), установок и мотивов, которыми она 

руководствуется в своей деятельности» [3]. 

В. С. Мухина определяет внутреннюю по-

зицию как особое ценностное отношение 

человека к себе, к окружающим людям, к 

собственному пути и жизни вообще, что 

позволяет выявить и описать особые вну-

тренние состояния детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в раз-

личных ситуациях развития [6]. 
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В нашем исследовании внутренняя 

позиция выражалась через жизненные 

планы, ценности, отношение к себе, дру-

гим, самостоятельность, ответственность, 

готовность к освоению социального про-

странства прав и обязанностей. В онтоге-

незе развития защищенности происходит 

изменение соотношения значимости внеш-

них условий и внутренней позиции. Так как 

с течением жизни происходит развитие 

потребностной сферы личности, то и пси-

хологическая защищенность наполняется 

разным содержанием. При этом меняется 

и роль ребенка в обеспечении собственной 

защищенности. Если в первые годы жиз-

ни именно мать или лицо, заменяющее ее, 

обеспечивают удовлетворение потребно-

стей ребенка, а качество выполнения этих 

функций определяет условия и стратегию 

развития личности, затем уже личные ка-

чества ребенка, его внутренняя позиция в 

процессе решения проблем адаптации к 

жизни дают ему чувство психологической 

защищенности. В более старшем возрасте 

уровень личностного развития, социальной 

компетентности, осознание своих потреб-

ностей, прав и обязанностей, принятых в 

обществе, и следование им служат основой 

безопасности и защищенности и позволя-

ют уверенно строить свою судьбу. В усло-

виях институционализации важную роль в 

формировании психологической защищен-

ности играет культурный посредник (воспи-

татель, приемный родитель, усыновитель и 

т. п.), который должен строить свои взаимо-

отношения с ребенком так, чтобы способ-

ствовать развитию его самостоятельности 

и ответственности.

Психологическая защищенность явля-

ется достаточно устойчивым личностным 

феноменом, она формируется в условиях 

стабильности и определенности. Опти-

мальное сочетание внешних условий и вну-

тренней позиции определяет степень мак-

симальной защищенности, обеспечивает 

развитие ребенка как социальной едини-

цы и ориентирует его на развитие своей 

индивидуальности и уникальности. Этот 

личностный феномен имеет как коммуни-

кативные, так и предметные (бытийные) 

и природные основания. Знакомая обста-

новка, привычные вещи придают уверен-

ность и чувство защищенности в любом 

возрасте. Это особенно актуально для де-

тей, воспитывающихся в условиях учреж-

дений, где у ребенка часто отсутствуют 

личные вещи, игрушки, а при неоднократ-

ном переезде его из одного учреждения в 

другое у него меняется окружающий его 

предметный мир зачастую без сохранения 

прежних личных вещей. Международное 

усыновление приводит к смене собствен-

ного имени, изменению предметного и 

природного мира. У многих сирот отсут-

ствует информация или воспоминания об 

их прошлом; негативное отношение к сво-

им родителям. Потеря семейных корней, 

традиций, связанных с принадлежностью к 

собственному роду, наносят психологиче-

скую травму и лишают человека уверенно-

сти в жизни. Неопределенное отношение к 

собственным родителям дестабилизирует 

собственную жизнь. 

Другой проблемой являются сложности 

формирования родственных чувств по от-

ношению к братьям и сестрам, воспитыва-

ющимся в одном учреждении. Отсутствие 

привязанности или потеря связи с сиблин-

гами лишают ребенка одного из основных 

факторов психологической защищенности.

В определение психологической за-

щищенности входит эмоциональное пере-

живание, которое является достаточно 

устойчивым и положительным, то есть пси-

хологически защищенный ребенок демон-

стрирует эмоциональное благополучие. На 

разных возрастных этапах оно определяет-

ся различными составляющими: 

• в младенческом возрасте как чувство 

эмоционального комфорта, обеспечиваю-

щее доверительное и активное отношение 

к миру;

• в более старшем эмоциональное бла-

гополучие связано с высокой самооценкой, 

сформированным самоконтролем, ориента-

цией на успех в достижении целей, эмоцио-

нальным комфортом в семье и вне семьи, 

социальной компетентностью, осознанием 

своих возможностей, прав и обязанностей, 

принятых в обществе, и следование им. 
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Поэтому эмоциональное благополучие 

ребенка выступает как один из показате-

лей психологической защищенности. Одна-

ко отставание в эмоциональном развитии 

детей, проживающих в условиях институ-

ционализации, являющееся результатом 

эмоциональной депривации, не позволяет в 

полной мере опираться на этот показатель.

В существующих концепциях результат 

психологической защиты оценивается в 

терминах переживания чувства защищен-

ности или незащищенности. В предло-

женной нами концепции психологической 

защищенности вариативность сочетаний 

внешних условий и внутренней позиции по-

зволяет выделить четыре предельных вида 

состояний защищенности для исследуемой 

категории детей: 

1) реальная психологическая защищен-

ность; 

2)  психологическая квазизащищен-

ность; 

3) психологическая незащищенность; 

4)  психологическая квазинезащищен-

ность. 

Ниже приведены условия возникнове-

ния каждого вида защищенности, его ха-

рактеристики и содержание.

Матрица состояний психологической защищенности – незащищенности в зависимости 
от сочетания внешних условий и внутренней позиции
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Условия институциализации

Ситуацию институционализации сегод-

ня можно оценить как стратегию замены 

родителей государственным попечением, 

характерными чертами которой являют-

ся следующие. Государство берет на себя 

заботу о создании необходимых бытовых 

условий в детском доме и постинтернатном 

периоде, предоставляет льготы, позволяю-

щие получать дополнительные услуги; в 

учреждениях делается попытка воссозда-

ния домашней психологической атмосфе-

ры, которая не является тождественной ре-

альной семейной, но эксплуатирует эмоци-

ональные силы как детей, так и взрослых. 

В условиях институализации у детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, формируется особая внутренняя по-

зиция – психологическое капсулирование, 

которое состоит в отчужденном отношении 

к другим и к себе (восприятие себя ничей-

ным), отсутствии самостоятельности и от-

ветственности за свое поведение, времен-

ной ограниченности жизненных планов. 

Это состояние приводит к стремлению ре-

бенка находиться в освоенных стереотипах 

жизнедеятельности в условиях ограничен-

ного социального пространства, которое 

способствует его развитию, прежде всего, 

как социальной единицы, нацеленной на 

реализацию простейших социальных ожи-

даний. 

Нахождение ребенка в детском доме на 

полном государственном обеспечении, соз-

давая единую для всех внешнюю защищен-

ность, не обеспечивает связи со всем мно-

гообразием социума. Следствием является 

крайне ограниченный социальный опыт, 

который препятствует формированию ре-

альной психологической защищенности 

личности в ситуациях вне учреждения. Ре-

зультаты исследования свидетельствуют, 

что наиболее напряженный, смысловой, 

аффективный центр внутренней позиции 

современного подростка-воспитанника со-

ставляет проблема выбора будущей про-

фессии и программы образования на пред-

стоящие годы. При этом каждый второй 

воспитанник не знает свои способности 

и склонности, поэтому не в состоянии ре-

ально оценить свои шансы на успех в той 

или иной деятельности. К концу пребыва-

ния в учреждении выпускники в основном 

строят личностные и жизненные планы, не 

соотнесенные со своими потенциальными 

возможностями. Обеспеченная формально 

социальная защита создает иллюзию пси-

хологической защищенности, носит прими-

тивный компенсаторный характер и может 

рассматриваться как квазизащищенность, 

так как обеспечивает лишь ситуативную, 

кажущуюся психологическую защищен-

ность в привычных условиях проживания и 

легко разрушается при столкновении с ре-

альной жизнью.

Постинтернатный период

Вступление в самостоятельную жизнь 

приводит к тому, что внутренняя позиция 

выпускника в результате неготовности к са-

мостоятельной жизни, низкого уровня соци-

альной компетентности, несостоятельности 

жизненных планов (образовательных, про-

фессиональных) становится отчужденной 

ко всему социуму, трудовой деятельности, 

что проявляется в иждивенчестве, наличии 

рентных установок, рецептивных ориен-

таций, повышенного уровня виктимности, 

отсутствии трудовой мотивации. Реальная 

самостоятельная жизнь у ряда подростков 

приводит к переоценке ценностей, соци-

альные сети поддержки выпускников носят 

локальный по времени и расположению 

характер, связи поверхностны и недолги, в 

ядро сети редко входят родственники [8]. 

В постинтернатный период внутренняя 

позиция воспитанника – «ничейного» – пе-

рерастает в отчужденную позицию выпуск-

ника «один против всех». Сформированная 

в условиях институализации психологи-

ческая квазизащищенность разрушается: 

выпускники переживают чувство психоло-

гической незащищенности. В результате 

наблюдается социально-психологический 

феномен: в условиях формально обеспе-

ченной (объективно существующей) со-

циальной защиты выпускник оказывается 

психологически и социально незащищен-

ным, что минимизирует эффективность 
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нормативно-правовых актов и усилий 

специалистов по защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Условиями, способствующими фор-

мированию чувства психологической за-

щищенности у выпускников в постинтер-

натный период, выступают: социальная 

компетентность; сформированная моти-

вация трудовой деятельности; социальная 

защищенность в самостоятельной жизни; 

опережающий характер формирования 

социальных сетей, включающих родствен-

ников, людей в месте проживания, учебы, 

работы; создание системы социально-

психологической поддержки выпускника; 

включение выпускников в нормативную 

среду обыденной жизни.

Выявлено, что факторами, позволяю-

щими чувствовать себя психологически 

защищенными в самостоятельной жизни, 

являются позитивные связи с родителями 

замещающей семьи и родственниками, 

уровень образования, наличие собствен-

ной семьи. 

Замещающая семья

Потребности в психологической защи-

щенности в известной степени реализуют-

ся помещением ребенка в условия, прибли-

женные к семейным. Переход из позиции 

«ничейного» в «семейного» по-своему реа-

лизует основные социальные потребности, 

обеспечивающие чувство семейного «Мы». 

В условиях вневременных, неформальных 

отношений членов приемной семьи друг к 

другу, погружения ребенка в обыденную 

сферу отношений и чувств, прав и обязан-

ностей происходит изменение внутренней 

позиции от «ничейного» до «семье принад-

лежащего». 

Условиями, необходимыми для форми-

рования психологической защищенности 

ребенка при семейных формах устройства 

(национальное и международное усыновле-

ние, опекунство и попечительство, прием-

ная семья, патронатное воспитание и дру-

гие формы замещающей семьи) являются: 

психолого-педагогическая культура прием-

ных родителей, родителей-воспитателей, 

наличие системы социальной помощи 

такой семье и психологического сопрово-

ждения ребенка и семьи в целом. Для обе-

спечения психологической защищенности 

ребенка при создании замещающей семьи 

следует исходить: 

1) из приоритета соблюдения прав и 

удовлетворения потребностей ребенка (се-

мья подбирается для ребенка, а не наобо-

рот); 

2) специальной компетентности роди-

телей-воспитателей (достигается через от-

бор и обучение); 

3) психологической совместимости ре-

бенка с членами семьи усыновителей.

Дополнительными условиями, способ-

ствующими формированию чувства психо-

логической защищенности при помещении 

ребенка в замещающую семью, являются: 

• согласие ребенка на помещение в се-

мью; подготовка ребенка и семьи (включая 

собственных детей) к совместной жизни и 

психолого-педагогическое сопровождение 

приемной семьи как единого целого; 

• осознание долговременности нахож-

дения в семье и стабильности устанавли-

ваемых отношений и связей; 

• обеспечение равноправного положения 

братьев и сестер, признание идентичности 

ребенка, создание приемными родителями 

атмосферы уверенности и безопасности.

При национальном усыновлении в Рос-

сии риск утраты психологической защи-

щенности ребенка также связан с соблюде-

нием тайны усыновления (тайна для самого 

ребенка или тайна семьи для окружающих). 

Лонгитюдные исследования показали, что 

современное российское общество с суще-

ствующими в его культуре установками, за 

исключением специалистов по охране прав 

детей, в общем не готово к отмене тайны 

усыновления [7]. Психологическая защи-

щенность является результатом успешной 

адаптации ребенка к семейной жизни и 

условием его развития. Передача ребенка 

на воспитание в семью приводит в период 

адаптации к регрессу в его развитии, а за-

тем к обострению сензитивности к новым 

условиям жизни, что обеспечивает каче-

ство развития ребенка. 
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При иностранном усыновлении измене-

ние условий жизни выражено значительно 

в большей степени, чем при националь-

ном, где приемные родители находятся в 

основном на нижней границе разреши-

тельных норм усыновления. Поэтому как и 

регресс, так и обострение сензитивности, 

обеспечивающее качество развития при 

международном усыновлении, могут быть 

выражены значительно сильнее. При та-

ком усыновлении успешность семейной 

адаптации ребенка зависит от выражен-

ности «аккультурационного стресса», лич-

ностных особенностей ребенка, времени 

его институализации, подготовленности 

самого ребенка и семьи иностранных 

усыновителей к усыновлению, помощи 

специалистов в период психологической, 

социокультурной и семейной адаптации. 

На формирование внутренней позиции 

«семейного» ребенка влияет личностная 

и культурная идентификация, разрешение 

проблемы прежних связей и привязан-

ностей, осознание постоянства ситуации 

усыновления.

Проведенные исследования позволили 

подтвердить переживание усыновленным 

ребенком «культурного шока» и опреде-

лить его стадии, выявленные прежде в 

условиях других контекстов аккультурации. 

Показателями общей адаптированности 

ребенка в иноязычной культуре могут слу-

жить физиологическая, речевая, эмоцио-

нальная, семейная, социальная адаптации. 

Продолжительность адаптации варьирует 

от шести месяцев до двух лет.

Можно выделить инварианты, обеспе-

чивающие формирование психологической 

защищенности детей, в различных соци-

альных ситуациях: 

• понимание ребенком своего истинного 

положения; осознание причин попадания в 

учреждение или замещающую семью; на-

полненность психологического времени 

(прошлого, настоящего и будущего) как 

структурного звена самосознания лично-

сти; уверенность в постоянстве социальной 

ситуации; 

• физическая, телесная защищенность; 

защищенность личностного пространства; 

психологическая помощь в минимизации 

последствий травмирующих жизненных 

событий; наличие профессионально под-

готовленного культурного посредника (вос-

питателя, родителя-воспитателя и т. д.); до-

статочность всех видов заботы и помощи; 

положительное, ценностное отношение со 

стороны социального окружения.

При планировании опеки и попечитель-

ства ребенка необходимо учитывать его 

индивидуальные особенности, внутреннюю 

позицию, а также условия его развития. 

Осознанность самим ребенком необхо-

димости предъявляемых ему требований, 

активной роли в определении собственно-

го бытия (его самостоятельность и ответ-

ственность) способствуют формированию 

психологической защищенности.
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under the Conditions of Institutionalization or a Substitute 

Family
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The article analyzes the notion of psychological security of orphans and 
children left without parental care. The role of psychological security in the 
personality development of the child is shown. A concept of psychological 
safety of children left without parental care was developed by the author. 
In addition to the genotype prerequisites this concept can be viewed as a 
parametric function of two groups of variables (the internal position of the 
child and the external conditions), which dynamically depends on space and 
time. This approach allows identifying four types of safety states characteristic 
for these children. The conditions for psychological safety formation in a child 
under institutionalization and in transfer to various forms of family set-up are 
outlined. The change of internal position content in a child in the orphanage 
from “nobody’s” to alienated position of a graduate “one against all” is shown. 
The phenomenon of elevated sensitivity to new social conditions of an orphan 
raised in the family was discovered that can assure a rapid rise in his/her 
development.

Keywords: psychological security, orphans, internal position, external 
conditions, institutionalization, substitute family.

References

1. Bozhovich L. I. Lichnost’ i ee formirovanie v 
detskom vozraste. M., 1969. 
2. Rubinshtein S. L. Bytie i soznanie. M., 1959. 
3. Anan’ev B. G. Chelovek kak predmet poznani-
ya. L., 1969. 
4. Anastazi A. Differencial’naya psihologiya. M., 
2001. 
5. Kratkii psihologicheskii slovar’ / Pod obsh. red. 
A. V. Petrovskogo, M. G. Yaroshevskogo. Rostov 
n/D. 1988. 

6. Muhina V. S. Fenomenologiya razvitiya i bytiya 
lichnosti. M., 1999. 
7. Sem’ya G. V. Osnovy psihologicheskoi za-
shishennosti detei-sirot pri mezhdunarodnom i 
nacional’nom usynovlenii. M., 2004. 
8. Sem’ya G. V. Usloviya psihologicheskoi i 
social’noi zashishennosti vypusknikov obrazo-
vatel’nyh uchrezhdenii dlya detei-sirot i detei, os-
tavshihsya bez popecheniya roditelei. M., 2003. 
9. From E. Chelovek dlya sebya. Mn., 1997. 

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2009




