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– потребительская психология в отношениях к близким, государству, обществу;
– неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и поддерж-

ки с их стороны;
– несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, проявляется 

лишь в достижении ближайшей цели: получить желаемое, привлекательное;
– несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в удо-

влетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище, развлечения);
– низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе вни-

мания;
– склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению – злоупотребление од-

ним или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости (ку-
рение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ); 
это может служить своеобразной регрессивной формой психологической защиты [2 с. 157].

Дети привыкают к тому, что все проблемы за них решает кто-то, они становятся неса-
мостоятельными, не несут какой-либо ответственности, не осознают необходимости получе-
ния образования и профессии, у них нет представления о том, какой должна быть настоящая 
семья. И в то же время из-за отсутствия любви, тепла, заботы у них складывается недовер-
чивое отношение к миру, к людям, они становятся обозленными на тех, у кого все хорошо.

В связи с этим немаловажной проблемой является изучение особенностей социализации 
детей раннего возраста, воспитывающихся в условиях дома ребенка. Ранний возраст – пе-
риод, когда активно усваиваются социальные роли, закладывается фундамент для развития 
социальных умений и навыков, основные качества личности, которые обеспечивают психо-
логическую устойчивость человека, позитивные нравственные ориентиры определяют его 
жизнеспособность и целеустремленность, способность сопереживать и радоваться другим 
людям, чувство доверия к окружающему миру. Эти духовные качества не развиваются спон-
танно, а формируются в условиях выраженной родительской любви.

Таким образом, можно сделать вывод, что в общем смысле дети-сироты лишены возмож-
ности нормально социализироваться ввиду множества причин: отсутствие социальных ролей, 
взаимодействия с окружающими, невозможность усвоения многих норм и правил поведения.
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«Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит благосостоя-
ние всего большого человеческого общества», – отметил Адлер. Глубокий кризис семьи, со-
провождаемый распадом каждого второго брака, низкой рождаемостью, социальным сирот-
ством, суррогатным гражданским браком, одиночеством бывших супругов, ответственно-
стью стариков, высоким уровнем суицидов и алкоголизма, угрожает демографической безо-
пасности страны [2, с. 165].

По статистике за восемь месяцев 2010 года на 1000 браков приходилось 459 разводов, за 
аналогичный период 2009 года – 427.

11 августа 2011 года был принят Указ Президента Республики Беларусь «Об утверж-
дении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 
2011–2015 годы». В ней были поставлены следующие задачи.
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1. Увеличение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей в 
связи с рождением и воспитанием детей.

2. Укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семей-
ных ценностей и традиций.

3. Улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства.
4. Снижение уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым причи-

нам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
5. Увеличение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей 

в связи с рождением и воспитанием детей.
Цель этой программы – стабилизация численности  населения в 2015 году на уровне 

9,44–9,45 млн человек и обеспечение перехода к демографическому росту [5].
«В наше время многие оправдывают глубокий кризис семьи материальными трудностя-

ми. Однако в послевоенные годы они были несравненно больше, но разводы не достигали 
50 % от числа заключенных браков, а ограничивались одним. Причина видится в коренном 
изменении этических ценностей общества, где семья оказывается не помощником, а поме-
хой в достижении порой призрачных и порочных ценностей.

Усиления науки, практики, общества должны быть сконцентрированы во имя приори-
тета общечеловеческих ценностей и выработки традиций и обычаев семейного уклада, веду-
щих к защите жизни этическими нормами, а не разрушения ее, начиная с семьи, во имя мни-
мой свободы и разочарования» [2, с. 166].

Ф. Г. Углов в своей книге «В плену иллюзий» описывает следующую ситуацию: «Иду 
я раз по улице и, проходя мимо разговаривающих извозчиков, слышу, один говорит друго-
му: «Известное дело – трезвому совестно». Трезвому совестно то, что не совестно пьяному. 
Этими словами высказана основная причина, по которой люди прибегают к одурманиваю-
щим веществам» [1, с. 109]. Возникновение пьянства Ф. Г. Углов видел в безнравственно-
сти, алкоголь – это синоним безнравственности. А это в свою очередь приводит к распаду 
семьи – главного университета человека, именно семья обучает потребности любить дру-
гого [2, с.165].

Нельзя обойти стороной влияние алкоголя на потомство, по этому поводу имеются мно-
гочисленные данные как врачей, так и ученых. Алкоголь действует губительно на детей еще 
до их рождения. Народная мудрость учит, что дети не только алкоголиков, но даже употре-
бивших алкоголь однократно перед зачатием, часто рождаются слабыми, отсталыми в раз-
витии, умственно неполноценными или даже мертвыми [1,  с. 116].

Разработки социалгигиенистов определили: потенциал здоровья на 50 % зависит от 
условий жизни и труда, на 20 % – от биологических факторов, на 20 % определяется эколо-
гическими условиями и только 10 % ожидается от медицинского обслуживания [4, с. 83]. 

«В Беларуси 180 тысяч людей, страдающих алкогольной зависимостью, из них 33 тыся-
чи – женщины», – сообщил на заседании президиума Совета министров при обсуждении ди-
рективы президента № 1 Министр здравоохранения Республики Беларусь В. Жарко. 

С 2005 по 2008 годы потребление чистого спирта на душу населения выросло в 1,3 раза 
и составило 12,4 литра в год.

За 2007 год в республике совершено 2662 самоубийства, из них 60 % – в состоянии ал-
когольного опьянения, от отравления алкоголем погибло более 2,5 тыс. человек. При этом от 
отравления суррогатами алкоголя – только 81 человек из них» [3].

Выводы:
1. Нужна квалифицированная подготовка специалистов по социальной работе для до-

стижения целей и задач, поставленных в национальной программе демографической безо-
пасности.

2. Кроме медико-санитарного просвещения, имеющего место в обществе многие деся-
тилетия, новые социальные реалии выдвигают стратегию общественной социальной защи-
ты, где одним из направлений должна быть система социального просвещения как базового 
условия здорового образа жизни. 
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Существует неоспоримый христианский закон «что посеешь, то и пожнешь». Он дей-
ствует и в вопросе питания. Ведь, по мнению ученых, здоровье взрослого человека на 75 % 
определяется условиями его формирования в детстве [1, с. 4].  Поэтому задача сохранения и 
укрепления здоровья ребенка на старте его жизни остается весьма актуальной, а формирова-
ние здорового образа жизни населения является важнейшим направлением государственной 
политики в области сохранения и укрепления здоровья нации.

В «Глобальной стратегии ВОЗ в области рациона питания, физической активности и 
здоровья», утвержденной Всемирной ассамблеей здравоохранения, резолюция 57.17 от 22 
мая 2004 года, говорится: «Правительствам необходимо рассмотреть возможность принятия 
мер, которые обеспечат сбалансированную информацию для потребителей, с тем, чтобы им 
было легко принимать решения в пользу здорового выбора и обеспечить наличие надлежа-
щих программ укрепления здоровья и санитарного просвещения» [3, с. 1].  

Но мало говорить о санитарном просвещении, сейчас у людей достаточно информации об 
этом, зачастую они ей не руководствуются. На нынешнем этапе необходимо  социальное про-
свещение, которое поможет создать условия, решающие задачи  Национальной программы де-
мографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Для этого важно развивать 
новое направление социальной защиты, именуемое общественной социальной защитой [4, с. 5].

Законом Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь» от 6 
января 1999 г. установлена правовая основа определения прожиточного минимума и его ис-
пользования. Согласно структуре бюджета прожиточного минимума в среднем на душу на-
селения 53,5 % от общей суммы приходится на продукты питания. Изучив количество про-
дуктов питания согласно потребительской корзине в среднем на одного человека в год, а 
также рассчитав сумму, потраченную на питание детей согласно потребительской корзине 
в среднем на одного человека в год, мы получили следующее: итоговая сумма, потраченная 
на питание детей согласно потребительской корзине в среднем на одного человека в год, со-
ставляет 2 463 121 руб. и превышает бюджетную сумму на 143 521 руб.

Таблица 1
Расчет суммы, потраченной на питание детей согласно потребительской корзине,  

в среднем на одного человека в год

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересче-
те на муку, мука, крупы, бобовые) 84,0 * 1877 = 157 668

Картофель 107,4 * 1889 = 202 879




