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а сегодняшний день увеличивается ко-

личество семей желающих создать за-

мещающую или патронатную семью. Госу-

дарство поддерживает такие решения опира-

ясь на профилактические меры социального 

сиротства детей, что является необходимым 

при высоких показателях числа детей остав-

шихся по разным причинам без родителей. 

Замещающая семья – это не юридический 

термин, обозначающий любой тип семьи, 

принимающей на воспитание ребёнка (де-

тей), оставшегося без попечения родителей. 

К таким семьям относятся семьи усыновите-

лей, опекунов, попечителей, приёмные и па-

тронатные.  

Патронатная семья – это форма воспита-

ния ребёнка (детей) в профессионально за-

мещающей семье на условиях трёхсторонне-

го договора между органом опеки и попечи-

тельства, учреждением для детей-сирот и 

патронатным воспитателем. Под патронат 

передаются дети, которым временно требу-

ется замещающая семья или необходимо со-

здать особые условия поддержки и сопро-

вождения ребёнка в семье. Основная цель 

данной формы устройства – социализация 

ребёнка, получение им необходимого опыта 

жизни в семье, замена пребывания его в ин-

тернате или приюте. 

Задачи замещающей или патронатной се-

мьи: это создание благоприятных условий 

для развития и социализации детей в рамках 

возрастной нормы в том числе получение 

навыков самообслуживания, налаживание 

взаимоотношений в семье, подготовка детей 

к будущей самостоятельной жизни, налажи-

вание социальных контактов, самостоятель-

ности и ответственности, усвоение семейных 

ролей, обязанностей, культурных и нрав-

ственных норм и ценностей. 

Одной из проблем детей сирот является 

создание собственной семьи с крепкими и 

устойчивыми узами. Такое явление можно 

объяснить недоверием детей – сирот к лю-

дям, что часто наблюдается уже в сознатель-

ном возрасте.  Следствием, которого, можно 

обозначить утрату семейных ценностей, что 

может нести за собой социальное сиротство 

в следующих поколениях.  

 Дети – сироты должны обязательно обре-

сти определённые семейные ценности, что 

предполагает комплекс определённых зна-

ний и умений, оказывающих воздействие на 

мировоззрение и нравственных установок 

ребёнка, а также влияющих факторов на 

формирование представлений об устройстве 

семьи. 

Понимание устройства семейного инсти-

тута необходимо для того, что бы сформиро-

вать ответственное взаимоотношение в бу-

дущей семье. Ряд исследователей занима-

лись вопросов семейных ценностей.  
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Хлебодарова считает, что ценность семьи 

является понятием двухкомпонентным, так 

как в данной ситуации происходит удовле-

творение потребностей субъекта, что обо-

значается в первой составляющей, а также 

получение представления об общественных 

предпочтениях [5].  

Федоринко выделил ряд основных ценно-

стей универсального генеза. В данном случае 

речь идёт о представлении понятия семьи в 

качестве ценности, проявление заботы в от-

ношении младших, уважения в отношении 

старших, изучение быта и семейных ролей 

[4, c. 403].  

Замещающая семья должна обязательно 

демонстрировать пример достойного взаи-

моотношения в семье, ценность традиций и 

семейных ценностей. В первую очередь 

складывается общее представление о семье и 

дальнейшее становление личности на основе 

семейных ценностей полученных ранее.  

Заключительным этапом считается фор-

мирование представления о собственной се-

мьи в будущем.  

Некоторые эксперты считают, что фазы 

формирования приведённые условны по 

причине особенностей детей и возрастных 

категорий. 

Система семейных ценностей, как правило, 

включает в свой состав такие компоненты как 

восприятие семьи как ценности, уважение или 

почитание в отношении старших, а также лю-

бовь которая выражается в бескорыстном 

стремлении к своему объекту, в потребности и 

готовности к самоотдаче [1, c. 49]. 

Центральным компонентом можно 

назвать такой фактор как забота о младших, 

он развивает эмпатию, который необходим 

не только в здоровых взаимоотношениях, но 

и в воспитании собственных детей. 

Культуры быта как качество семейной цен-

ности, уклада повседневной жизни в основных 

сферах связанных с жизнедеятельностью само-

го человека в семье, но и общества в целом. 

Также включает совокупность знаний, умений 

и навыков которые позволяют организовать 

повседневную жизнедеятельность.  

Привить детям понятие о гендерных се-

мейных ролях т. к. оно имеет значимость  в 

понимании семейных ценностях и понима-

ние традиционной семьи в целом. Это пони-

мание помогает в будущем в создании соб-

ственной семьи и воспитании детей. 

В процессе формирования семейных цен-

ностей имеет значение не только ребёнок, но 

и замещающая или патронатная семья. Как 

институт формирующий личность. 

Способы формирования семейных ценно-

стей разнообразны, они связанны со степе-

нью включённости в процесс формирования 

личности ребёнка различных субъектов. 

Определённое значение имеет личностные 

качества, индивидуальные особенности де-

тей. Со стороны родителей, это консульта-

ции специалистов и самообразование для 

облегчения процесса воспитания, присвое-

ния и формирования ценностей.  

Устройство семейного воспитания осно-

вывается на знаниях психологии, педагоги-

ки, общей теории и методики воспитания 

детей. В качестве примера теории воспита-

ния можно привести пример: поощрения, 

личный пример, убеждение. Использование 

наказания в виде порицания, осуждения, ли-

шения из разных сфер жизненных аспектов, 

характерно именно приёмным детям [3].  

Процесс формирования семейных ценно-

стей должен быть грамотно оценён, что осу-

ществляется с помощью каждого субъекта.   

Методология оценивания, это анкетиро-

вание, наблюдение, диагностирование и дру-

гие. Кроме того, в качестве критерия оценки 

формирования семейных ценностей высту-

пает признание исильных и слабых сторон 

самими детьми – сиротами [2]. 

На основании литературы можно сделать 

следующие выводы: замещающая и патро-

натная семья должны выполнять педагогиче-

скую задачу, цель которой формование се-

мейных ценностей и нравственности. Знания 

в области психологии и педагогики дают ос-

нову для воспитания и становления полно-

ценной, здоровой личности и формирования 

общества в целом. 
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oday, the number of families wishing to 

create a substitute or foster family is in-

creasing. The State supports such decisions 

based on preventive measures for the social or-

phanhood of children, which is necessary given 

the high rates of the number of children left 

without parents for various reasons. 

A substitute family is not a legal term for any 

type of family that accepts a child (children) 

who has been left without parental care. These 

families include the families of adoptive par-

ents, guardians, foster and foster families. 

Foster care is a form of upbringing of a child 

(children) in a professionally substitute family 

under the terms of a tripartite agreement be-

tween the guardianship authority, an institution 

for orphaned children and a foster carer. Chil-

dren who temporarily need a substitute family 

or need to create special conditions for the sup-

port and support of the child in the family are 

transferred to foster care. The main purpose of 

this form of arrangement is the socialization of 

the child, gaining the necessary experience of 

living in a family, replacing his stay in a board-

ing school or orphanage. 

Tasks of a substitute or foster family: This is 

the creation of favorable conditions for the devel-

opment and socialization of children within the 

age norm, including the acquisition of self-service 

skills, building relationships in the family, prepar-

ing children for a future independent life, estab-

lishing social contacts, independence and respon-

T 
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sibility, assimilation of family roles, responsibili-

ties, cultural and moral norms and values. 

One of the problems of orphaned children is 

to create their own family with strong and stable 

ties. This phenomenon can be explained by the 

distrust of orphans towards people, which is of-

ten observed already at a conscious age. The 

consequence of which can be described as the 

loss of family values, which may entail social 

orphanhood in future generations. 

Orphaned children must necessarily acquire 

certain family values, which implies a set of cer-

tain knowledge and skills that affect the child's 

worldview and moral attitudes, as well as influ-

encing factors in the formation of ideas about 

the family structure. 

Understanding the structure of the family insti-

tution is necessary in order to form a responsible 

relationship in the future family. A number of re-

searchers have dealt with issues of family values.  

Khlebodarova believes that the value of the 

family is a two-component concept, since in this 

situation there is satisfaction of the needs of the 

subject, which is indicated in the first compo-

nent, as well as getting an idea of public prefer-

ences [5]. 

Fedorinko identified a number of basic val-

ues of universal genesis. In this case, we are 

talking about presenting the concept of family 

as a value, caring for the younger, respecting the 

elders, studying everyday life and family roles 

[4, p. 403].  

A substitute family must necessarily demon-

strate an example of a decent relationship in the 

family, the value of traditions and family values. 

First of all, there is a general idea of the family 

and the further formation of personality on the 

basis of family values acquired earlier. 

The final stage is considered to be the for-

mation of an idea of one's own family in the future.  

Some experts believe that the phases of per-

sonality formation are conditional due to the 

characteristics of children and age categories. 

The system of family values, as a rule, in-

cludes such components as the perception of 

family as values, respect or reverence for elders, 

as well as love, which is expressed in selfless 

pursuit of its object, in need and willingness to 

sacrifice [1, p.49]. 

The central component is caring for the 

younger ones, which develops empathy, which 

is necessary not only in healthy relationships, 

but also in raising their own children. 

The culture of everyday life as a quality of 

family value, the way of everyday life in the 

main areas related to the life of the person in the 

family, but also society as a whole. It also in-

cludes a set of knowledge, skills and abilities 

that allow you to organize daily life activities. 

To instill in children the concept of gender 

family roles, as it has significance in under-

standing family values and understanding the 

traditional family as a whole. This understand-

ing helps in the future in creating your own fam-

ily and raising children. 

In the process of forming family values, not 

only the child is important, but also the substi-

tute or foster family. As a personality-shaping 

institution. 

The ways of forming family values are di-

verse, they are related to the degree of involve-

ment of various subjects in the process of form-

ing a child's personality. Personal qualities and 

individual characteristics of children are of par-

ticular importance. On the part of parents, these 

are specialist consultations and self-education to 

facilitate the process of upbringing, appropria-

tion and formation of values. 

The family education system is based on 

knowledge of psychology, pedagogy, general theo-

ry and methods of parenting. As an example of the 

theory of education, one can give an example: en-

couragement, personal example, persuasion. The 

use of punishment in the form of censure, con-

demnation, deprivation from various spheres of 

life aspects is typical for foster children [3]. 

The process of forming family values should 

be competently assessed, which is carried out 

with the help of each subject. 

The assessment methodology includes ques-

tionnaires, observation, diagnosis, and others. In 

addition, the recognition of strengths and weak-

nesses by orphaned children themselves serves 

as a criterion for assessing the formation of fam-

ily values [2]. 

Based on the literature, the following conclu-

sions can be drawn: a substitute and foster fami-

ly should perform a pedagogical task, the pur-

pose of which is the formation of family values 

and morality. Knowledge in the field of psy-
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chology and pedagogy provides the basis for the 

upbringing and formation of a full-fledged, 

healthy personality and the formation of society 

as a whole. 
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