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Естественной потребностью каждого ребёнка является его право на воспитание в семье, роль 

которой бесценна. Именно семейная микросреда, образ жизни этой малой ячейки общества, стиль 

взаимоотношений определяют развитие и формирование личности ребёнка. Являясь базовым фак-

тором социализации, именно семья обеспечивает накопление и передачу социального опыта, не-

обходимого для становления каждого члена общества. Брак, семья, материнство, отцовство и дет-

ство находятся под особой защитой государства. [1, с.1]. Обязанности родителей в воспитании де-

тей, заботы об их здоровье, развитии и обучении закреплены в ст. 32 Конституции Республики 

Беларусь [1, с.2]. Помимо Основного Закона нашего государства, обязанности родителей по вос-

питанию детей содержатся и в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС). Так, 

согласно ст. 68 КоБС родители обязаны воспитывать детей, осуществлять уход и надзор за ними, 

обеспечивать защиту их прав и законных интересов [2, с.18]. Требованиями ст. 75 КоБС регламен-

тировано, что помимо воспитания детей родители обязаны осуществлять попечительство над ни-

ми и их имуществом, а также заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии детей, 

их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе [2, с.20]. 

Согласно требованиям ст. 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребёнка», родители (опе-

куны, попечители) должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспита-

ния, образования, укрепления здоровья ребёнка и подготовки его к самостоятельной жизни в се-

мье и обществе. При нахождении детей на государственном обеспечении родители обязаны воз-

мещать в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание их детей, в случаях и 

порядке, установленных законодательными актами Республики Беларусь. Нарушение прав и за-

конных интересов ребёнка родителями (опекунами, попечителями) влечёт ответственность, преду-

смотренную законодательными актами Республики Беларусь [3, с.4]. 

В последние годы в нашей стране произошли значимые изменения в подходах к работе с семь-

ей. Переломный момент наступил 24 ноября 2006 года с принятием специально-

го Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» (далее - Декрет № 18). Декрет № 18 занимается коорди-

нацией вопросов, связанных с процедурой изъятия несовершеннолетних детей из неблагополуч-

ных семей; с ответственностью обязанных лиц, уклоняющихся от содержания несовершеннолет-

них, помещённых на государственное обеспечение; с трудоустройством родителей, чьи дети нахо-

дятся на государственном содержании; с реализацией имущества и сдачей внаём имеющегося у 

неблагополучных родителей жилья для покрытия расходов государства на содержание ребёнка [4]. 

Безусловно, в первую очередь обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей является правом и обязанностью их родителей. Если же родительское попечение по тем или 

иным причинам отсутствует, функции родителей берёт на себя государство, предоставляющее де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, особые гарантии по их социальной 

защите. В ст. 29 Закона Республики Беларусь «О правах ребёнка», указано, что дети-сироты и де-

ти, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на особую заботу государства. В порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, им предоставляются государственное 

обеспечение и иные гарантии по социальной защите. В целях полноценного физического, интел-

лектуального и духовного развития, подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении в замещаю-

щих семьях, детских интернатных учреждениях, создаются все необходимые условия, прибли-

женные к семейным, обеспечивается сохранение их родного языка, культуры, национальных обы-

чаев и традиций [3, с.7]. 

Проблеме сиротства в Беларуси уделяется достаточно много внимания как на уровне государ-

ственных органов, так и со стороны организаций гражданского общества. Приоритетными направ-

лениями государственной социальной политики по улучшению положения детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в Республике Беларусь являются защита их прав и законных 

интересов, социализация и интеграция в общество. В качестве одной из мер, позволяющих реали-

зовать государственную политику, выступает развитие института замещающей семьи. Отече-

ственный и мировой опыт убедительно показывает, что гарантии благополучного будущего ре-

бёнка-сироты, выросшего в семье, значительно выше, чем воспитанного в учреждении. Разнообра-

зие форм семейного устройства детей-сирот позволяет максимально учитывать специфичность 

жизненной ситуации конкретного ребёнка при определении его дальнейшего жизнеустройства [5, 

с.157]. 

Нормы государственного обеспечения детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей, условия и порядок его предоставления устанавливаются Правительством Республики 

Беларусь. В нашей стране в последнее время были приняты дополнительные меры по усилению 

государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при стро-

ительстве, реконструкции или приобретении жилья. На это направлены следующие законодатель-

ные акты: Указ Президента Республики Беларусь № 13 «О некоторых вопросах предоставления 

гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении 

жилых помещений», Указ Президента Республики Беларусь № 240 «О государственной поддержке 

граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» (далее - Указ № 240), Указ Пре-

зидента Республики Беларусь № 474 «О государственной поддержке при строительстве (рекон-

струкции) жилых помещений» [4]. В дополнение к действующей системе льготного кредитования 

жилищного строительства Указом № 240 введён новый вид государственной поддержки граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий - государственные адресные субсидии. Субсидии 

предоставляются на погашение основного долга и (или) на погашение основного долга по кредиту, 

размер помощи определяется в зависимости от категории граждан. Условиями предоставления 

такой государственной поддержки являются очередность получения и отнесение граждан к кате-

гории малообеспеченных [6, с.2].  

Таким образом, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право 

на широкий круг социально-экономических программ защиты и поддержки, которые помогают им 

продолжать самостоятельную жизнь. В Республике Беларусь созданы условия для реализации 

единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Данное направление в политике государства – ключе-

вая задача, стоящая перед органами государственной власти, общественными институтами и 

гражданами. В нашей стране на законодательном уровне установлены равные права, льготы и 

условия финансового обеспечения для всех категорий детей-сирот, вне зависимости от формы их 

жизнеустройства. Существует ряд законодательных актов, благодаря которым дети-сироты по до-

стижении совершеннолетия имеют постоянное место жительства. Граждане данной категории 

имеют право на внеочередное получение льготного кредита, а также на совместное использование 

льготного кредита и безвозмездной субсидии на строительство (реконструкцию) или приобрете-

ние жилого помещения. 
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Профессор Миланского университета и сопредседатель экспертного совета Бюро по демокра-

тическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ Сильвио Феррари на международной 

конференции «Религия и образование: российский и международный опыт» отметил «неожиданно 

резкий рост плюрализма в области культуры и религии», связанный с бурными миграционными 

процессами в глобальной Европе. Это вынуждает иначе взглянуть на систему религиозного обра-

зования. Историческая практика показывает, что на протяжении длительного времени религиозное 

просвещение было прерогативой церкви, монастырских общин. В их стенах организовывались 

школы, обучавшие не только закону Божиему, но и  другим учебным дисциплинам. Роль государ-

ства долгое время была минимальна. В настоящее время с усилением т.н. глобализационных про-

цессов, миграцией людей невозможно оставить в таком положении дело просвещения – как рели-

гиозного, так и  духовного. Без систематического знакомства с традициями, обычаями людей дру-

гих национальных культур продвижение и процветание становится отдаленной реальностью. 

«Люди других религий и культур воспринимаются как «другие», «чужие», что приводит к межре-

лигиозному напряжению, появлению вредных стереотипов, вражде и может обернуться трагиче-

скими последствиями. Лучшее лекарство против этого яда – знание друг о друге» [2]. 

«Толедские Руководящие принципы» носят исключительно «рекомендательный характер как 

для государственных стратегов от образования, так и для преподавателей-практиков, работающих 

в этой сфере» [4]. «В секулярной образовательной парадигме, в том числе в ее эволюциях послед-

ней трети ХХ в., педагогику поддерживали различные философские учения, гуманитарные и соци-

альные науки. Современное состояние образования показывает, что этого оказалось недостаточ-

но» [5, с. 72]. Мы согласны с автором статьи, предлагающим рассмотреть вопрос об использова-

нии ресурса теологии. 

Факультативный курс «Основы православной культуры», включенный в образовательный про-

цесс Волковысского колледжа в 2019 г., можно считать отправной точкой по изучению православ-

ной религиозной традиции, имеющей по информации Белстата наибольшее число сторонников и 

последователей в нашей стране – 81% (76% от общего числа населения страны). В колледже лишь 

одна специальность «удостоилась чести» получать сведения по истории православной культуры – 

«Начальное образование». Однако перед началом занятий (по 1 часу в неделю) обнаружились та-

кие учащиеся, которые заявили о своем нежелании посещать факультатив по «идеологическим 

соображениям». Сошлемся на документ, с которого началась наша работа, – «Толедские Руково-

дящие принципы». В нем рассмотрено много важных вопросов, касающихся правовых, программ-

ных, кадровых аспектов и пр.; и что немаловажно – оговорены случаи «права на освобождение». 

Так, по словам эксперта С. Феррари, ученик может быть «освобожден от изучения конкретной ре-

лигии, но не может игнорировать весь религиоведческий блок в целом, он является обязательным 

для всех» [4]. Насколько это согласуется с внутренней политикой колледжа можно судить по 

нашему результату – учащиеся не присутствовали ни на одном занятии. 

Быть приверженцем определенной религии – неплохо, но быть догматичным, ортодоксальным, 

непримиримым – путь к разногласиям, противоречиям и враждебному отношению ко всем, кто не 

ваш сторонник. Для будущих учителей начальных классов – это не те качества, которые сформи-
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