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В статье представлены результаты сравнительного исследования субъективного благо-

получия (далее — СБ) воспитанников и выпускников различных форм жизнеустрой-

ства детей-сирот: организаций для детей-сирот (далее — д/д), замещающей семьи, — а 

также тех, кто был возвращен после неудачного семейного устройства в организацию 

для детей-сирот. Показано, что у выпускников независимо от группы в условиях пере-

хода в самостоятельную жизнь уровень СБ снижается, а число фиксируемых стрессов 

увеличивается. Наиболее фрустрированной группой становятся выпускники замещаю-

щих семей. Они, по терминологии А. Адлера, переживают «травму свержения с трона». 

Наиболее удовлетворенные жизнью, по сравнению с другими, до выпуска в самостоя-

тельной жизни не справляются с трудностями, особенно юноши. Выпускники детских 

домов оказываются наиболее подготовленными к самостоятельной жизни. Если до вы-

пуска они значительно ниже оценивали свое СБ по сравнению с приемными детьми, то 

в постинтернатный период заняли лидирующие позиции среди других. В условиях д/д 
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воспитанники из группы возвращенных из семьи чувствовали себя значительно менее 

благополучными по сравнению с другими. В самостоятельной жизни у них появляются 

новые возможности, повышается уровень самоуважения, удовлетворенности безопас-

ностью и отношениями с родными и близкими. В статье даются рекомендации по 

постинтернатному сопровождению выпускников. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, субдомены, воспитанники, выпускники, 

организация для детей-сирот, замещающая семья, возвращенные после неудачного се-

мейного жизнеустройства. 
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The article presents the results of a comparative study of the subjective well-being (hereinafter 

— SB) of students and graduates of various forms of life arrangement of orphans: an 
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organization for orphans (hereinafter — o\o), a substitute family. As well as those who were 

returned after an unsuccessful family arrangement to an organization for orphans. It is shown 

that graduates, regardless of the group, in the conditions of transition to an independent life, 

the level of SB decreases, and the number of recorded stresses increases. The most frustrated 

group are graduates of substitute families. They are, in the terminology of A. Adler, are expe-

riencing the “trauma of overthrow from the throne”. The most satisfied with life compared to 

others before graduation in independent life do not cope with difficulties, especially young 

men. Graduates of orphanages are the most prepared for independent life. If before graduation 

they rated their SB significantly lower compared to foster children, then in the post-interna-

tional period they took leading positions among others. In the conditions of o\o, the students 

from the group of those returned from the family felt significantly less prosperous compared 

to others. In independent life, they have new opportunities, the level of self-esteem, satisfac-

tion with security and relationships with relatives and friends increases. The article provides 

recommendations for post-international support of graduates. 

Keywords: subjective well-being, subdomains, students of institution, graduates, organization 

for orphaned children, foster families, returned after unsuccessful family life. 
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Введение 
Отправной точкой в истории сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является 2010 год, когда в рамках реализации 

положений Послания Президента Федеральному Собранию дано поручение Правительству 

России обеспечить разработку и реализацию программ социальной адаптации и сопровожде-

ния выпускников детских домов. 

Сопровождение не может быть эффективным, если выпускники не подготовлены к само-

стоятельной жизни, а обязательной такая подготовка стала в связи с принятием Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» с 2016 года [17]. 

Многие регионы принимают нормативный акт, в котором сопровождение выпускников ин-

ституционального воспитания, возлагается на организацию, где воспитывался выпускник, 

начиная с момента выпуска (в среднем около 16 лет). При этом дети-сироты, переданные на 

воспитание в замещающую семью, с подготовкой к самостоятельной жизни не вошли ни в 

один нормативный правовой документ, поскольку подразумевается естественная подготовка 
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в семье. После совершеннолетия выпускники, вышедшие из-под попечительства, редко при-

бегают к услугам сопровождения. 

Выпуск из организации для детей-сирот и приемной семьи — это поворотное стрессовое 

событие в биографии молодых людей, переход в совершенно новую социальную ситуацию 

развития, в рамках которой они впервые начинают выступать в качестве субъекта своей само-

стоятельной жизни. По А.К. Осницкому, «самостоятельная жизнь — это полная интеграция в 

общество, внутреннее осознание жизненных целей и задач, способствующих выработке меха-

низмов взаимодействия с окружающим миром, включающих способность дать адекватную 

оценку возникающим проблемам, а также поиск правильных решений для их устранения, 

также обеспеченность жильем и социальная устроенность» [15]. Это переход из привычного в 

неизведанное, нередко провоцирующий и без того высокую сепарационную тревогу у сирот, 

страх изменений, которые нередко препятствует социальному функционированию [8; 31]. 

Это время также связано с получением профессионального образования или уже соци-

ально-трудовой адаптацией на рабочем месте. Выпускник должен принять основные компо-

ненты профессиональной деятельности: ее задачи, предмет, средства, способы и ценностные 

ориентации, а характеристики работы должны войти у него «в круг основных факторов удо-

влетворенности жизнью» [24]. 

В силу личностных дефицитов, сформированных под влиянием травмы сиротства [12], их 

социально-трудовая адаптация в большей степени, чем у других категорий оптантов, зависит 

от субъективного благополучия. Чем благополучнее они себя чувствуют, тем их трудовая ак-

тивность более продуктивна; положительные изменения наблюдаются и в их социальных от-

ношениях [26; 27]. 

Условия работы, напряженность труда, зарплата, психологическая и физическая безопас-

ность зачастую оцениваются выпускниками с позиции удовлетворенности отношениями с ак-

торами внешней социальной сети (преподавателями, непосредственным начальником, настав-

ником). Выпускники крайне болезненно реагируют на любые замечания, легко дестабилизи-

руются и не удерживаются на рабочем месте. Начинается «кочевание» по местам работы, ко-

торое нередко заканчивается снижением адаптационного потенциала и переходом в статус 

«вечного безработного» [13]. В связи с этим отслеживание уровня субъективного благополу-

чия выпускников в рамках подготовки к самостоятельной жизни и постинтернатного сопро-

вождения можно рассматривать в качестве инструмента их социально-трудовой адаптации. 

СБ рассматривается как глобальная оценка удовлетворенности жизнью в тесной связи с та-

кими конструктами, как «счастье», «качество жизни», «удовлетворенность жизнью», «пози-

тивный аффект»; как то, что способствует «процветанию» молодых людей, т. е. чувство хоро-

шего и эффективного функционирования на индивидуальном и межличностном уровнях [25; 

29]. По концепции Э. Динера (E. Diner), субъективное благополучие складывается из когни-

тивного и аффективного компонентов, где когнитивный включает в себя удовлетворенность 

жизнью в целом и ее конкретными сферами, а аффективный — сумму пережитого положи-

тельного и отрицательного аффекта [28]. 

По мнению Р.М. Шамионова и коллег, СБ включает в себя 5 компонентов эмоциональное 

благополучие, экзистенциально-деятельностное благополучие, эго-благополучие, гедонисти-

ческое благополучие и социально-нормативное благополучие [22; 23]. 

СБ связано с осознанной саморегуляцией как системой своих универсальных и специаль-

ных ресурсов (когнитивных, личностных) [1]. 
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В рамках авторской концепции, основанной на идеях Е. Динера, теории отношений лично-

сти В.Н. Мясищева, субъективное благополучие выпускников организаций для детей-сирот и 

приемных семей рассматривается как удовлетворенность молодых людей системой своих от-

ношений: к себе — считает себя привлекательным внешне и по характеру, считает, что другие 

его положительно оценивают; с другими — имеет положительную поддерживающую сеть, 

включающую взрослых (педагогов, наставников и т. д.), сверстников с нормативным поведе-

нием, с которыми можно построить доверительные отношения, имеет возможность вести та-

кую же жизнь, как и другие молодые люди, его мнение учитывается при решении важных 

вопросов, связанных с его жизнью; со средой — живет (учится, работает) в условиях физиче-

ской и психологической безопасности, считает свое психологическое пространство суверен-

ным; а также «хронотопом» (удовлетворен своим прошлым, настоящим и перспективами на 

будущее. Субъективное благополучие является одним из условий психологической готовно-

сти выпускника к самостоятельной жизни, которая понимается как высший уровень сформи-

рованности всех психологических качеств личности, таких как активная жизненная позиция, 

адекватная самооценка, стремление реализовать себя, сознательное принятие идеалов обще-

ства и превращение их в личные для человека убеждения и ценности, социальная адаптация, 

готовность к созданию семьи [6]. 

Организация, методы и методики эмпирического исследования 
Программа исследования 
Цель исследования — проанализировать особенности субъективного благополучия у моло-

дых людей из числа детей-сирот в условиях перехода к самостоятельной жизни. 

Задачи исследования. 

1. Провести сравнительный анализ показателей СБ у воспитанников и выпускников различ-

ных форм устройства детей-сирот. 

2. Разработать предложения по организации постинтернатного сопровождения выпускников 

замещающих семей и детских домов для стандартов деятельности по подготовке выпуск-

ников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию, а также по сопровож-

дению выпускников в постинтернатный период и по завершении пребывания в замещаю-

щей семье после 18 лет, разрабатываемые в 2023 году. 

Гипотеза: существуют различия в удовлетворенности отдельными субдоменами СБ у вы-

пускников различных форм жизнеустройства. 

Описание полученных результатов по СБ структурировано относительно форм жиз-

неустройства детей-сирот (организация для детей-сирот/приемная семья). 

Выборка исследования. 

В исследовании приняли участие 1225 человек из числа детей-сирот и лиц из их числа, 

среди них 201 выпускник (101 юноша и 100 девушек), 1024 подростка (561 мальчик и 462 

девочки) разных типов жизнеустройства. Группы не различались по полу (2 = 1,425, р = 

0,132). Среди них: из детского дома (474 подростка и 107 выпускников); из приемной семьи 

(396 подростков и 41 выпускник). Выделилась группа, в которую вошли воспитанники и вы-

пускники после неудачного семейного жизнеустройства, т. е. пережившие возвраты из прием-

ных семей (далее — «пережившие возвраты») — 154 старших подростков и 53 выпускника. 

Средний возраст выпускников — 19,1 + 1,7; средний возраст воспитанников — 14,9 ± 1,36. 
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Подавляющее большинство выпускников (89%) в условиях самостоятельности проживают в 

среднем около двух лет. 

Схема проведения исследования. 

Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации № 073-00038-23-01 от 08.02.2023 г. «Научно-методическая разработка 

системы оценки готовности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выпускников замещающих семей к самостоятельному проживанию 

и успешной социальной адаптации после выпуска из организаций и завершения пребывания в 

замещающих семьях» в 2023 году. Опрос осуществлялся анонимно, с помощью авторской ан-

кеты, включившей социально-демографические сведения о выпускнике, вопросы, связанные 

с оценкой его готовности к самостоятельной жизни и доверием к «другим», а также ряда пси-

ходиагностических методик. Опрос был организован службами сопровождения выпускников. 

Процедура занимала от 60 до 90 минут и соответствовала этическим стандартам декларации 

Хельсинки 1964 года. Респонденты были ознакомлены с целями и задачами исследования и 

дали информированное согласие на участие. 

Методы и методики. 

Исследование проводилось с помощью опросника «Субъективное благополучие выпускни-

ков», разработанного на основе авторской операциональной модели СБ [14] и включившего 

11 субдоменов СБ, критерием оценки которых стала удовлетворенность: 

3. здоровьем и самочувствием (глобальная оценка своего здоровья и самочувствия); 

4. активным образом жизни (физическая активность, спорт, энергичность); 

5. безопасностью (психологическая и физическая в разных социальных контекстах: д/д, об-

разовательная организация, работа, место проживания); 

6. внутренней поддерживающей сетью (отношения с родными и близкими); 

7. внешней поддерживающей сетью (отношения со сверстниками, наставником, педагогами, 

соучениками, начальниками и коллегами по работе); 

8. возможностью доверять другим (сверстникам и взрослым); 

9. нормализацией жизни (не хуже в сравнении с другими молодыми людьми): жизнью в це-

лом, здоровьем, едой, одеждой, собственными вещами, индивидуальным вниманием, ме-

дицинской помощью, гаджетами и др.); 

10. суверенностью психологического пространства (понимается в соответствии с определе-

нием С.К. Нартовой-Бочавер), как «…наиболее значимая характеристика прочности гра-

ниц, переживаемой человеком как суверенность собственного Я, которая дает чувство уве-

ренности, доверия к миру, безопасности, позволяет человеку ощущать свою жизнь как 

аутентичную» [9; 10]; 

11. удовлетворенностью материальным положением; 

12. своим «хронотопом» (интерпретируется как субъективное время личности, временная пер-

спектива) [2; 4; 11; 16; 20]; 

13. учетом мнения (насколько учитывается мнение респондентов при решении жизненно важ-

ных для них вопросов). 

Измерение проводилось с помощью 5-балльной шкалы Лайкерта (от «абсолютно не согла-

сен» до «абсолютно согласен» или «от никогда» до «всегда»). 

Анализ внутренней согласованности опросника СБ с помощью коэффициента альфа Крон-

баха указал на высокую внутреннюю согласованность: α Кронбаха СБ = 0,858. 
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Для оценки удовлетворенности собой использовалась Шкала самооценки Розенберга (α 

Кронбаха — 0,98). [5], а также модифицированная под цели исследования «Методика опреде-

ления стрессоустойчивости Т. Холмса и P. Paгe». Опросник также содержал вопросы, направ-

ленные на оценку готовности к самостоятельной жизни и признание себя равным тем, у кого 

не было опыта сиротства. 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием стати-

стического пакета программ SPSS-21. Проверка на нормальность распределения данных про-

водилась с использованием критерия Колмогорова—Смирнова, рассчитывались медианы для 

сравнения полученных средних значений по всем шкалам используемых опросников. Для 

сравнения по качественным показателям использовался критерий χ² Пирсона. 

Результаты 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывавшиеся в разных фор-

мах жизнеустройства, по-разному оценивают удовлетворенность своей готовностью к само-

стоятельной жизни (χ² = 19,294; р = 0,013). 

Значительная часть молодых людей, независимо от форм жизнеустройства, затруднились с 

оценками своей удовлетворенности готовностью к самостоятельной жизни (рис. 1). Из них 

большинство воспитывались в приемных семьях, чаще, чем каждый второй респондент. Вы-

пускники организаций для детей-сирот чаще других оценивали свою готовность как удовле-

творительную, а «пережившие возвраты» значительно чаще сомневались в своей готовности, 

при этом их оказалось большинство среди положительно ответивших на этот вопрос. 

Чувствуют себя адаптированными в самостоятельной жизни — 45% юношей и 55% деву-

шек. 

Таблица 1 

СБ сирот в зависимости от пола, статуса, типа семейного жизнеустройства 

С
та

ту
с 

 Э
та

п
ы

 

СБ Среднее значение ± стандартное от-

клонение: для сирот в зависимости 

от пола, статуса, типа семейного 

жизнеустройства 

Значение F и уровень значимо-

сти различий р (df = 2,1212) 

Тип семейного жизнеустройства Тип жиз-

неустрой

ства* 

Статус 

Тип жиз-

неустрой

ства* 

Пол 

Тип жиз-

неустрой

ства* 

Статус* 

Пол 

П
о
л
 

Детский 

дом 

Приемная 

семья 

Смешан-

ный 

1 Самоуважение М 15,7+2,4 15,7+2,2 14,4+4,1 F = 4,890 

р = 0,008 

F = 1,622 

р = 0,198 

F = 0,854 

р = 0,426 Ж 15,6+2,4 15,6+2,1 13,1+4,8 

2 М 15,9+2,4 16,4+2,4 15,8+2,9 

Ж 16,6+2,9 16,2+2,5 15,9+3,5 

1 Здоровье и  

самочувствие 

М 3,6+0,8 3,7+0,7 3,2+1,1 F = 0,893 

р = 0,410 

F = 0,921 

р = 0,398 

F = 0,609 

р = 0,544 Ж 3,4+0,7 3,4+0,7 2,9+1,1 

2 М 4,1+0,6 3,9+0,5 3,9+0,8 

Ж 4,0+0,5 4,1+0,4 3,7+0,8 
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1 Активный образ 

жизни 

М 3,4+1,2 3,5+1,2 3,1+1,5 F = 0,943 

р = 0,390 

F = 1,876 

р = 0,154 

F = 1,073 

р = 0,342 Ж 2,9+1,2 3,1+1,1 2,9+1,4 

2 М 3,7+0,9 3,2+1,0 3,6+1,1 

Ж 3,0+0,8 3,3+1,1 3,2+0,9 

1 Безопасность М 3,8+0,7 4,0+0,6 3,1+1,3 F = 9,634 

р = 0,000 

F = 0,072 

р = 0,930 

F = 0,379 

р = 0,684 Ж 3,7+0,6 3,9+0,6 3,2+1,2 

2 М 3,9+0,9 3,8+0,5 3,9+1,1 

Ж 3,8+0,7 3,8+0,5 3,7+0,9 

1 Удовлетворен-

ность внутрен-

ней поддержи-

вающей сетью 

М 3,4+0,7 3,6+0,7 3,0+1,2 F = 3,276 

р = 0,038 

F = 1,671 

р = 0,188 

F = 1,028 

р = 0,183 Ж 3,3+0,6 3,6+0,7 3,0+1,2 

2 М 3,7+0,7 3,2+0,7 3,4+0,9 

Ж 3,4+0,7 3,5+0,8 3,3+0,8 

1 Удовлетворен-

ность внешней 

поддерживаю-

щей сетью 

М 3,4+0,9 3,2+0,9 2,9+1,2 F = 2,736 

р = 0,065 

F = 0,044 

р = 0,957 

F = 1,535 

р = 0,216 Ж 3,5+1,0 3,0+0,9 3,2+1,2 

2 М 3,9+0,6 3,8+0,6 3,5+1,0 

Ж 3,8+0,5 3,9+0,7 3,1+1,2 

1 Нормализация 

жизни 

М 3,9+0,9 4,2+0,8 3,2+1,4 F = 10,021 

р = 0,000 

F = 0,137 

р = 0,872 

F = 0,319 

р = 0,727 Ж 3,9+0,8 4,3+0,6 3,5+1,3 

2 М 3,0+0,3 2,96+0,4 2,97+0,4 

Ж 2,98+0,4 2,98+0,3 2,96+0,4 

1 Суверенность 

пространства 

М 3,8+0,8 4,1+0,7 3,2+1,3 F = 18,358 

р = 0,000 

F = 0,043 

р = 0,3 90 

F = 1,518 

р = 0,220 Ж 3,8+0,7 4,2+0,7 3,4+1,3 

2 М 2,1+0,7 2,2+0,8 2,3+0,6 

Ж 2,2+0,5 1,8+0,7 2,3+0,6 

1 Удовлетворен-

ность матери-

альным положе-

нием 

М 3,5+0,8 3,9+0,7 2,99+1,0 F = 19,962 

р = 0,000 

F = 0,723 

р = 0,485 

F0,023 

р = 0,977 Ж 3,5+0,8 3,97+0,7 3,1+0,9 

2 М 2,4+0,8 2,2+0,9 2,5+0,9 

Ж 2,2+0,7 2,2+0,7 2,5+1,0 

1 Наставник М 3,2+1,7 2,6+1,8 3,3+1,7 F = 0,395 

р = 0,674 

F = 4,435 

р = 0,012 

F = 7,491 

р = 0,001 Ж 3,3+1,8 2,3+1,7 3,2+1,7 

2 М 3,8+1,7 2,1+1,6 3,7+1,8 

Ж 3,5+1,9 4,1+1,6 3,7+1,7 

1 Доверие М 3,9+0,8 4,0+0,8 3,2+1,4 F = 7,411 

р = 0,001 

F = 4,758 

р = 0,009 

F = 2,909 

р = 0,055 Ж 3,7+0,8 3,9+0,8 3,6+1,2 

2 М 4,1+0,8 3,4+1,0 3,9+1,1 

Ж 3,9+0,8 4,0+0,7 4,0+0,5 

1 Удовлетворен-

ность прошлым 

М 3,1+1,0 3,3+1.1 3,1+1,5 F = 2,014 

р = 0,134 

F = 1,643 

р = 0,194 

F = 0,937 

р = 0,392 Ж 2,9+1,0 3,0+1,0 3,1+1,4 

2 М 3,2+1,1 2,7+1,3 2,5+1,0 

Ж 2,8+1,2 2,8+1,1 2,7+1,1 
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1 Удовлетворен-

ность настоя-

щим 

М 3,8+0,9 4,0+0,9 3,3+1,5 F = 4,400 

р = 0,012 

F = 3,787 

р = 0,023 

F = 1,135 

р = 0,322 Ж 3,6+0,9 4,1+0,8 3,2+1,5 

2 М 4,0+0,8 3,4+1,1 3,3+1,3 

Ж 3,9+0,9 4,1+0,6 3,5+1,3 

1 Удовлетворен-

ность перспек-

тивами буду-

щего 

М 3,7+0,7 3,8+0,6 3,1+1,2 F = 0,315 

р = 0,730 

F = 0,709 

р = 0,493 

F = 0,109 

р = 0,896 Ж 3,7+0,6 3.8+0,6 3,4+1,3 

2 М 3,6+0,9 3,8+1,0 3,1+1,2 

Ж 3,5+0,7 3,7+0,7 3,2+1,1 

1 Хронотоп М 3,5+0,7 3,7+0,6 3,2+1,1 F = 1,915 

р = 0,148 

F = 0,909 

р = 0,149 

F = 1,383 

р = 0,251 Ж 3,4+0,6 3,6+0,6 3,2+1,1 

2 М 3,6+0,8 3,3+1,0 3,0+0,9 

Ж 3,4+0,8 3,5+0,6 3,2+1,0 

1 Учет мнения М 3,8+0,9 3,9+0,9 3,1+1,4 F = 2,496 

р = 0,084 

F = 0,392 

р = 0,682 

F = 0,263 

р = 0,768 Ж 3,8+0,9 3.9+0,9 3,4+1,2 

2 М 4,2+0,9 3,9+0,9 3,7+0,9 

Ж 4,1+1,0 3,9+1,1 3,6+1,1 

1 Общий уровень 

СБ 

М 3,6+0,5 3,8+0,5 3,1+0,9 F = 6,019 

р = 0,003 

F = 1,109 

р = 0,330 

F = 0,830 

р = 0,436 Ж 3,5+0,6 3.7+0,4 3,2+0,9 

2 М 3,5+0,3 3,2+0,3 3,2+0,5 

Ж 3,3+0,3 3,3+0,3 3,1+0,5 

1 Стрессы М 3,9+4,7 2,9+4,2 7,3+8,1 F = 16,393 

р = 0,000 

F = 3,132 

р = 0,044 

F = 2,031 

р = 0,132 Ж 3,7+3,6 2,2+2,9 6,6+7,3 

2 М 8,1+6,3 14,3+16,2 10,1+10,6 

Ж 7,6+4,9 9,2+5,7 8,5+4,8 

Оценки удовлетворенности большей части субдоменов зависят от двух факторов: статус 

(воспитанник—выпускник) и пол респондента. Единственным субдоменом, имеющим зависи-

мость от трех факторов (статус, пол и форма жизнеустройства), является удовлетворенность 

отношениями с наставником. 
Сравнительный анализ общего уровня СБ (рис. 1) по выделенным группам позволил обнаружить 

наличие значимых различий по статусу и форме жизнеустройства. У всех выпускников его значения 

ниже по сравнению с воспитанниками. До выпуска по уровню СБ группы воспитанников распредели-

лись следующим образом: самые удовлетворенные своим благополучием — подростки из замещаю-

щих семей; самые неудовлетворенные дети, которые пережили возвраты из семьи в д/д — «пережив-

шие возвраты» или «смешанная группа»; по середине — воспитанники д\д. В самостоятельной жизни 

лидерство переходит к выпускникам д/д, респонденты из замещающих семей и «пережившие воз-

враты» стали очень близки по уровню СБ. 

Значимые различия между группами обнаружены и по уровню удовлетворенности собой 

(методика Розенберга «Самоуважение») в зависимости от формы жизнеустройства и статуса 

респондента. У респондентов, независимо от выделенных факторов, общий балл соответ-

ствует низким показателям (от 10 до 18 баллов), что свидетельствует о чувстве недостаточной 

компетентности, адекватности и трудностях при решении жизненных задач [5]. В самостоя-

тельной жизни выпускники чувствуют себя более достойными самоуважения по сравнению с 

воспитанниками, включая респондентов из групп «переживших возвраты». Последние обра-

щают на себя внимание тем, что уровень самоуважение у них стал значимо выше. 
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Рис. 1. Соотношение уровня СБ у воспитанников и выпускников различных групп  

(z-значения) 

Уровень своей физической и психологической безопасности воспитанники и выпускники 

различных форм жизнеустройства оценивают по-разному. Приемные дети чувствуют себя в 

значительно большей психологической и физической безопасности, чем другие. После вы-

пуска они чувствуют себя самыми незащищенными. Дети из группы «переживших возвраты» 

оценивали свою безопасность значительно ниже других, после выпуска их удовлетворенность 

значительно повысилась и практически сравнялась с лидерами по данному показателю — вы-

пускниками д/д. 

Оценки удовлетворенности внутренней поддерживающей сетью (родные и близкие) у вос-

питанников и выпускников разных форм жизнеустройства также различаются. До выпуска в 

самостоятельную жизнь приемные дети выше других групп оценивали свою удовлетворён-

ность отношениями во внутренней сети (с приемными родителями, сиблингами, родственни-

ками). Наименее удовлетворенными были воспитанники из группы «переживших возвраты». 

У бывших приемных детей удовлетворенность внутренней поддерживающей сетью значимо 

снизилось, у остальных повысилось. Выше других оценивают внутреннюю поддержку вы-

пускники детских домов. 

Уровень удовлетворенности внешней поддерживающей сетью (учителя, воспитателя, 

наставник, сверстники) не зависит у респондентов ни от статуса, ни от пола, ни от формы жиз-

неустройства. В целом, уровень удовлетворенности ближе к среднему. При этом выявлены 

значимые различия по оценке отношений с наставником у респондентов в зависимости от ста-

туса, пола, формы жизнеустройства. Наставник для ребенка-сироты выполняет роль значи-

мого взрослого. У приемных детей удовлетворенность отношениями с наставником объек-

тивно ниже по сравнению с детьми из д/д, так как они либо его не имеют, либо он не является 

для них столь значимым, поскольку эту роль выполняют приемные родители. После выпуска 
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наставник появляется в рамках сопровождения после подписания соответствующего договора. 

Девушки, воспитывавшиеся в приемных семьях, вполне успешно используют этот ресурс. У 

юношей уровень удовлетворенности отношениями с наставником довольно низкий. Фактиче-

ски, юноши оказываются без поддержки взрослого. По сравнению с воспитанниками выпуск-

ники д/д и «пережившие возвраты» в большей степени довольны отношениями с наставником. 

Хотя у девушек из д/д удовлетворенность ниже, чем у юношей. 

Оценки «нормализации жизни» (жизнь не хуже, чем у других) зависят от статуса респон-

дентов. В самостоятельной жизни все молодые люди начинают считать свою жизнь хуже, чем 

у других. В семье приемные дети чаще других оценивали свою жизнь как вполне нормальную. 

У выпускников уровень удовлетворенности нормализацией жизни ниже практически в два 

раза. В группе «переживших возвраты» оценка подростками нормализации своей жизни самая 

низкая, после выпуска она фактически сравнялась с представителями других групп. 

Еще одно разочарование, которое испытывают молодые люди после выпуска независимо 

от формы жизнеустройства — это нарушения «суверенности личностного пространства». Вы-

пускники значительно чаще, чем воспитанники, считают свое пространство депривированным 

и небезопасным, значительно чаще указывают на вторжение «других» и нарушение границ со 

стороны окружающих. Если приемные дети достаточно высоко оценивали суверенность, зна-

чительно выше по сравнению с другими, то в самостоятельной жизни по данному показателю 

группы выпускников сблизились. 

Независимо от формы жизнеустройства все выпускники чувствуют себя значительно менее 

удовлетворенными своим материальным положением. Приемные дети, по сравнению с «дру-

гими», оценивали свое материальное положение как удовлетворяющее их потребности. После 

выпуска наиболее неудовлетворенными своим материальным положением стали «пережив-

ших возвраты» и выпускники приемных семей. 

Довольно высокие значения получил субдомен «доверие в межличностных отношениях». 

Сравнительный анализ показал, что оценки по данному субдомену различны в зависимости от 

формы жизнеустройства, статуса и пола. В д/д и приемной семье мальчики в большей степени 

удовлетворены доверием в межличностных отношениях. У возвращенных детей имеет место 

обратная тенденция. У девочек значение по субдомену выше по сравнению с мальчиками. 

Приемные девочки заняли лидирующие позиции в своей гендерной группе. Выпуск из прием-

ной семьи больнее всего «ударил» по приемным мальчикам: уровень доверия у них значи-

тельно ниже в сравнении с девочками. Метаморфоза наблюдается в группах «переживших воз-

враты» из выпускников: их удовлетворенность возможностью доверять в межличностных от-

ношениях значительно выше, как у девушек, так и у юношей. 

Уровень удовлетворенности «хронотопом» (прошлым, настоящим и будущим) не получил 

значимых различий по всей выборке, у подростков и выпускников его уровень ближе к сред-

нему. Среди временных периодов хронотопа (рис. 2) удовлетворенность будущими перспек-

тивами, как и положено молодым людям, выше, чем другими периодами. Удовлетворенность 

прошлым — сиротским детством — значительно ниже. Во временном пространстве имеются 

различия только по субдомену «удовлетворенность настоящим». Сравнительный анализ вы-

делил значимые различия в уровне оценки своей жизни в настоящем у воспитанников и вы-

пускников различных форм жизнеустройства и разного пола. Удовлетворенность настоящим 

была наиболее высокой у приемных детей и наиболее низкой у сирот, имеющих опыт неудач-

ного жизнеустройства: в замещающих семьях выше у приемных девочек; в д/д ниже всех у 
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«переживших возвраты» мальчиков. После выпуска наиболее неудовлетворенной группой 

оказались юноши, воспитывавшиеся в приемных семьях. При этом у девушек субъективное 

ощущение удовлетворенности настоящим практически не изменилось. У «переживших воз-

враты» уровень удовлетворенности после выпуска практически имеет те же значения, что и до 

него. 

 

Рис. 2. Соотношение удовлетворенности различными временными периодами жизни  

у воспитанников и выпускников (z-значения) 

Обращает на себя внимание то, что значения субдоменов «Здоровье и самочувствие» и «Ак-

тивность образа жизни» не получили значимых различий, хотя оценки субъективного здоро-

вья выше, чем активности жизни. Т.е. все респонденты считают себя достаточно здоровыми, 

при этом физической активности им явно не хватает. Также не получили значимых различий 

и оценки, которые выше средних по субдомену «Учет мнения». 

Уровень жизненных стрессов не входит в оценку СБ, но оказывает значительное влияние 

на адаптацию молодых людей в самостоятельной жизни как до, так и после выпуска. 

Сравнительный анализ по выделенным группам позволил обнаружить значимые различия 

по статусу респондентов, форме жизнеустройства и полу. Мальчики независимо от статуса 

отмечали большее количество стрессовых событий, которые с ними произошли за последние 

два года, чем девочки. Самое низкое количество стрессовых событий наблюдается у приемных 

детей и самое высокое — у группы «переживших возвраты». После выхода в самостоятельную 

жизнь независимо от формы жизнеустройства и пола уровень воспринимаемого стресса зна-

чительно повысился у всех. Выделяется группа приемных детей, где он вырос почти в 5 раз. 
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Значительно выше (практически в два раза) он повысился у бывших воспитанников детского 

дома. 

Обсуждение результатов 
Вступление в самостоятельную жизнь молодых людей из числа детей-сирот — сложный 

этап личностного и социального развития в условиях неопределенности, новых требований, 

событие, которое, с одной стороны, для многих является кризисным, а с другой — несет с 

собой потенциал новых возможностей. 

Полученные результаты сравнительной оценки уровня готовности к самостоятельной 

жизни выпускников организаций и приемных семей коррелируют с выводами другого иссле-

дования (N = 3162), которое показало, что «в самостоятельной жизни готовность и ресурсность 

выпускников из замещающих семей к решению проблем адаптации не оказались значимо 

выше, чем у молодых людей из организаций». [18]  

После выпуска молодые люди независимо от формы устройства открыли для себя, что жи-

вут хуже своих сверстников по всем параметрам (здоровье, жилье, одежда, гаджеты, матери-

альное обеспечение, отношения и др., т.е. все то, что необходимо молодому человеку для «нор-

мальной» жизни). Особенно пострадали границы личностного пространства. В исследовании 

Н.Е. Харламенковой показано, что способность контролировать свое психологическое про-

странство позволяет успешно разрешать жизненные задачи, расширять потенциал возможно-

стей личности в совладании с жизненными трудностями конструктивным способом, реорга-

низовать их в потенциал личностного роста и развития, а при снижении оценки суверенности 

ЛП повышается уровень переживаний, связанных с угрозой и опасностью [21]. Значение этих 

показателей самые низкие в профиле СБ выпускников. У бывших приемных детей эти потреб-

ности наиболее фрустрированы. 

В исследованиях хронотопа как субъективного времени личности, ее временной перспек-

тивы у воспитанников д/д (К.А. Абульханова - Славская, Н.Л. Белопольская И.В. Дубровина, 

Л.А. Запорожец, М.И. Лисина, В.С. Мухина, В.Н. Ослон, A.M. Прихожан, Н.К. Радина, 

А.Г. Рузская, H.H. Толстых и др.) описываются «нарушения», «сокращения», неадекватность 

временной перспективы, отсутствие четких представлений о своем прошлом, ориентация на 

настоящее время, выраженная в преобладании в их жизни сиюминутных потребностей, фруст-

рация будущих перспектив как последствие психических травм. [20]. Исследование времен-

ной трансперспективы у подростков, оставшихся без попечения, выявило высокую эмоцио-

нальность прошлого, которое преобладает над эмоциональной окраской будущего и настоя-

щего; большую эмоциональную заряженность модуса настоящего, чем модуса будущего, вы-

сокую оценку его активности [19]. В нашем исследовании сравнительный анализ удовлетво-

ренности временной трансперспективой показал, что у воспитанников и выпускников, девочек 

и мальчиков, представителей различных форм жизнеустройства, она не имеет значимых раз-

личий, как в целом по хронотопу, так и по удовлетворенности прошлым и перспективами на 

будущее. Различия получены исключительно по удовлетворенности настоящим. Удовлетво-

ренность прошлым одна из самых низких, как в структуре хронотопа, так и СБ в целом. Это 

подтверждают результаты других исследований, выполненных на детях и подростках органи-

заций для детей-сирот. При этом оказалось, что временная трансперспектива у выпускников в 

период ранней взрослости, различных форм устройства по эмоциональным оценкам прошлого 

и будущего не отличается от подростков-сирот, воспитывающихся в организации, пережива-

ния настоящего действительно более эмоционально заряжено у всех. 
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По результатам отечественных и зарубежных исследований, для подростков-сирот харак-

терна депривация доверия [7]; доверие имеет связь с удовлетворенностью жизнью [3]. По дан-

ным исследований, мальчики и юноши демонстрируют большее базовое доверие к незнако-

мым другим, чем женщины [30]. В нашем исследовании депривация доверия в межличност-

ных отношениях характерна для группы воспитанников, возвращенных после неудачного се-

мейного жизнеустройства в д/д, преимущественно для мальчиков, и юношей — выпускников 

замещающих семей. У последних это отражает кризис перехода. У воспитанников и выпуск-

ников д/д удовлетворенность доверием зависит от пола: у мальчиков она выше, чем у девочек. 

Тема доверия у подростков-сирот и лиц из их числа — краеугольная для психологии сиротства 

и нуждается в дальнейших исследованиях. 

Результаты сравнительного анализа уровня СБ по группам позволили выявить особенности 

вступления в самостоятельную жизнь воспитанников и выпускников из различных форм жиз-

неустройства. 

Бывшие приемные дети, по терминологии А. Адлера, переживают «травму свержения с 

трона». Судя по значительному числу субдоменов, по которым резко снизилась удовлетворен-

ность (внутренняя поддерживающая сеть, суверенность психологического пространства, ма-

териальное положение), а также по большому числу стрессов по сравнению с другими; уход 

из семьи стал для них поворотным кризисным событием. В субъективных оценках они лиши-

лись многого из того, что у них было в «нормальной» жизни: нормального жилья, материаль-

ного обеспечения, возможности жить в условиях психологической и физической безопасности 

и т. д, а также тех, кто мог бы их поддержать. Наиболее неудовлетворенными оказались 

юноши, хотя до выпуска они значительно выше оценивали свое СБ. 

Молодые люди, пережившие отказ приемных родителей от их воспитания, до выпуска были 

самой неудовлетворенной и незащищенной группой. После выпуска они ощутили новые воз-

можности. Их показатели по отдельным субдоменам значимо повысились и стали достигать 

уровня других групп. Это относится к удовлетворенности настоящим, отношениями с акто-

рами внутренней сети, оценкам своей физической и психологической безопасности. Судя по 

сниженным оценкам удовлетворенности всеми показателями СБ до выпуска, они не могли 

адаптироваться ни в одной из систем (ни в д/д, ни в семье), но после выпуска почувствовали 

себя более свободными и защищенными. 

Подростки, воспитывающиеся в условиях д/д, занимали срединное место по сравнению с 

другими группами, но после выпуска стали превосходить по уровню СБ, ряду субдоменов 

(удовлетворенность внутренней поддерживающей сетью, удовлетворенность настоящим) и 

количеству переживаемых стрессов другие группы. Они действительно оказались лучше под-

готовленными к самостоятельной жизни, чем другие. 

Соотношение оценок у девочек и мальчиков СБ и его субдоменов до и после выпуска пока-

зало, что девушки, воспитывавшиеся в приемных семьях, чувствуют себя более адаптирован-

ными в самостоятельной жизни, чем юноши. Возможно, это связано с тем, что они меньше 

привязываются к своим замещающим семьям, чем мальчики, и уровень их сепарационной тре-

воги ниже. Девушки-выпускницы независимо от группы фиксируют меньшее количество 

стрессов, чем юноши, и выше оценивают свою адаптированность. При этом девушки чаще не 

чувствуют себя равными другим, не имеющим опыта сиротства. 
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Выводы 
1. Выпуск детей-сирот из любой формы жизнеустройства является поворотным кризисным 

событием для молодых людей. У них значительно ниже оценки «нормальности» своей жизни, 

они чувствуют себя менее здоровыми, менее удовлетворены своим материальным положе-

нием; суверенностью своего психологического пространства, у них значительно чаще фикси-

руются стрессовые события. Наиболее фрустрированной группой являются выпускники заме-

щающих семей. Они, по терминологии А. Адлера, переживают «травму свержения с трона». 

Все оценки СБ у них значительно ниже по сравнению с выпускниками детского дома. Осо-

бенно страдают юноши, у которых, по всей вероятности, значительно выше сепарационная 

тревога в силу большей привязанности к семье. Выпускники детских домов занимают лиди-

рующие позиции в отношении своего СБ. Они действительно оказались лучше подготовлен-

ными к самостоятельной жизни и чувствуют себя в ней более адаптированными и менее фруст-

рированными по сравнению с другими группами. Выпускники группы, представители которой 

пережили отказ замещающей семьи от их воспитания и были возвращены в д/д, до выхода из 

организации были в значительно большей степени не удовлетворены своей жизнью по срав-

нению с другими. После выпуска они почувствовали себя более состоятельными и достой-

ными уважения, их оценки удовлетворенности физической и психологической безопасностью 

значительно повысились, они стали выше оценивать удовлетворенность отношениями с род-

ственниками и близкими. 

2. У выпускников, независимо от формы жизнеустройства, повышается уровень самоува-

жения, они чувствуют себя более компетентными. Девушки, независимо от формы жиз-

неустройства, считают себя более адаптированными, чем юноши, хотя чаще ощущают себя в 

неравной позиции по сравнению с теми, кто не имел опыта сиротства. В работе подтвердились 

результаты исследований восприятия временной трансперспективы, выполненных на детях и 

подростках организаций для детей-сирот, в отношении большей эмоциональной заряженности 

настоящего, но не подтвердились в отношении депривации доверия у воспитанников и вы-

пускников. Это требует дальнейшего изучения; 

3. Необходимо выделить в отдельную целевую группу выпускников замещающих семей и 

активно вовлекать их в постинтернатное сопровождение. Долгое время считалось, что они в 

нем нуждаются в меньшей степени по сравнению с выпускниками детского дома, так как се-

мейное жизнеустройство дает гарантии успешной адаптации в самостоятельной жизни, что не 

подтверждается данными исследования. Процесс перехода в самостоятельную жизнь, занима-

ющий не менее двух лет, независимо от формы жизнеустройства детей-сирот, необходимо 

рассматривать в качестве кризисного периода постинтернатного сопровождения, когда вы-

пускник нуждается в индивидуальном кураторе и интенсивной психологической помощи. 

Таким образом. мониторинг субъективного благополучия выпускников в рамках подго-

товки к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения можно рассматривать в 

качестве инструмента диагностики уровня адаптированности выпускников в самостоятельной 

жизни, а также их социально-трудовой адаптации. 

В качестве перспективы исследования можно выделить расширение выборки выпускников, 

более углубленное изучение проблемы доверия и временной трансперспективы у воспитанни-

ков и выпускников различных форм жизнеустройства. 

Полученные результаты указывают на необходимость полноценной подготовки к самосто-

ятельной жизни выпускников приемных семей и разработки мер поддержки и контроля до и 
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после выпуска. Возможными вариантами могут стать новые услуги специалистов служб со-

провождения замещающих семей, включение в договор о приемной семье требования такой 

подготовки; добровольное согласие приемных родителей на проведение оценки готовности 

подопечных к самостоятельному проживанию, выявление уровня субъективного благополу-

чия и т. д. Часть этих предложений можно включить в стандарты деятельности по подготовке 

выпускников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию, а также по со-

провождению выпускников в постинтернатный период и по завершении пребывания в заме-

щающей семье после 18 лет, разрабатываемые в 2023 году. 
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