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введение
В выступлениях и статьях Президента Эстонской Республики Тоомаса Хендрика Ильвеса 
и многих других лидеров общественного мнения Эстонии звучит мысль о том, что в то 
время, когда наши наиболее важные внешние цели развития (вступление в НАТО, ЕС, ОЭСР 
и зону евро) выполнены, надо, думая о будущем, обратить свой взгляд на внутренние 
проблемы, на человеческий ресурс Эстонского государства — на наших людей.

Перед всей Европой, в том числе и перед Эстонией, стоят многочисленные демогра-
фические вызовы — население стареет, сокращается численность населения работоспо-
собного возраста, рождается меньше детей. Одно из средств решения этих проблем — по-
строение в Эстонии дружелюбного по отношению к семье государства, в котором люди с 
радостью заводили и воспитывали бы детей, достойно встречали старость, обеспечивая 
устойчивую тенденцию роста эстонского народа.

Наряду с еще не родившимися детьми, столь же важно охранять и ценить тех детей и 
те семьи, которые уже существуют, потому что в маленьком государстве каждый человек 
и его возможный вклад в развитие общества исключительно важен.

Программа развития детей и семей на период 2012–2020 направлена, прежде всего, на 
живущих на территории Эстонского государства детей и семьи, независимо от их пола, 
национальности, расы, языка, религии, мировоззрения, социального происхождения, 
имущественного положения, местожительства и формы семьи, чтобы они могли расти и 
жить в безопасной и человеколюбивой среде.

Политика в сфере детства и семьи влияет почти на каждого жителя Эстонии и прямо 
или косвенно связана со всеми сферами его жизни от рождения до смерти. То, в какой 
степени делается ставка на благополучие детей и семей, рано или поздно отражается 
на здоровье и образовании населения, уровне преступности, в трудовой занятости и в 
экономике. Исследования показывают, что среда, в которой растет ребенок, в значитель-
ной степени определяет его перспективы на будущее: взрослые, у которых было про-
блемное детство, с большей долей вероятности склонны к насилию и антисоциальному 
поведению,1 имеют проблемы с психическим здоровьем,2 более низкие интеллектуаль-
ные способности и уровень образования,3 у них больше проблем с точки зрения эконо-
мической состоятельности4 и плохое физическое здоровье5 (см. схему 1, стр. 4). Это, в 
свою очередь, ведет к увеличению затрат в сфере здравоохранения, социальной опеки, 
защите правопорядка, а также уменьшает воспроизводство ресурсов.

Последние 20 лет показали, что работа главным образом с последствиями не прино-
сит нужных результатов и, скорее, способствует накоплению проблем, требуя тем самым 
все больше финансирования. Проводившаяся до сих пор политика в области детства и 
семьи была сосредоточена прежде всего на смягчении различных симптомов проявле-
ния проблемы, тогда как причины обычно оставались без внимания. Поэтому в центре 
программы развития стоит профилактический подход и вмешательство на ранней ста-
дии на любом уровне, что предполагает достижение соглашения между всеми полити-
ческими партиями в части основных принципов и единой стратегии, обеспечивающих 
благополучие детей и семей. Только в результате общего видения и долгосрочной по-
1 Hosking, G. D. C.; Walsh, I. R. (2005). The WAVE: Report 2005. Violence and what to do about it. Croydon: WAVE 

Trust.
2 Andra, R. F.; Felitti, V. J.; Walker, J.; Whitfield, C. L.; Bremner, J. D., Perry, P. D.; Dube, S. R.; Giles, W. H.. (2006). The 

enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from neurobio-
logy and epidemiology. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256 (3)

3 Perry, P. D. (1995). Incubated in terror: neurodevelopmental factors in the cycle of violence. In Osotky, J. D. (Toim.) 
Children, Youth and Violence: Searching for Solutions. New York: Guilford Press

 Perry, P. D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In Schetky, D ja Benedek, E. (Toim.). 
Textbook of Child and Adolescent Forensic Psychiatry. Washington DC. American Psychiatric Press.

4 Sinclair, A. (2007). 0-5: How Small Children Make a Big Difference. Provocation Series 3. No 1. London: The World 
Foundation.

5 Allen, G. (2011). Early Intervention: The Next Steps. An Independent Report to Her Majesty’s Government.  
HM Government.
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Программа развития детей и семей на период 2012–2020

следовательной политики можно обеспечить детям хорошее детство и возможности 
развития, чтобы прервать замкнутый круг бедности, неравенства, необразованности и 
неумения, а также обеспечить успешную жизнь и для будущих поколений. Поэтому, де-
лая ставку на благополучие детей и семей сейчас, обеспечивается лучшее будущее для 
всех нас.

Составление программы развития детей и семей необходимо, поскольку многие другие 
имеющиеся стратегические документы, которые рассматривают темы, связанные с 
политикой в области детства и семьи, все же не ставят прямых стратегических целей 
и не планируют непосредственных действий по основным вопросам политики в сфере 
детства и семьи.

Составление программы развития детей и семей посчитали необходимым и комитет 
ООН по правам детей, канцлер права ЭР, социальная комиссия Рийгикогу (2007–2011; 
2011–2015) и различные отстаивающие права детей организации, среди которых Союз 
защиты детей, а также состоящая из пятнадцати организаций, отстаивающих интересы 
детей, Палата защиты интересов детей.

В программе развития поставлено пять стратегических целей, которые призваны 
обеспечить рост благополучия детей и семей и повышение качества жизни. В документе 
разъясняется процесс составления программы развития, привлечения к ее реализации 
и процесс управления, описывается положение и потребности в настоящий момент, а 
также основные действия, которые реализуются для достижения целей.

Настоящая программа развития служит основой формирования лучшей жизни детей и 
семей, а также стимулирования роста численности населения.

 

Схема 1. Возможные (в т. ч. не всегда причинные) риски и их взаимосвязь
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Умные родители, хорошие дети, сильное общество

I Цели программы развития
При выборе приоритетных тем программы развития детей и семей за основу принимались 
стратегия программы конкурентоспособности «Эстония 2020», цели и основные 
политические вызовы, сформулированные в программах деятельности Правительства 
Республики на периоды 2007–2011 и 2011–2014, одобренный кабинетом министров в 
2009 году документ «основы национальной политики 2009–2013», концепция защиты 
детей, отчет о выполнении программы действий «Стратегии обеспечения прав детей 
2004–2008» и другие документы Эстонии и зарубежных стран, ставящие цели в политике 
в сфере детства и семьи.

Основной целью программы развития является повышение благополучия детей и семей 
и качества жизни, что будет способствовать рождению детей.

Для достижения главной цели поставлено пять стратегических целей:

1. политика Эстонии в сфере детства и семьи основана на знаниях и едина, 
чтобы поддержать устойчивость общества,

2. Эстония — это поддерживающее позитивное родительство государство, 
в котором предлагается необходимая поддержка в воспитании детей и в 
выполнении родительских обязанностей, чтобы улучшить качество жизни 
детей и их перспективы на будущее,

3. права детей обеспечены и создана действующая система защиты детей, 
чтобы в обществе ценился каждый ребенок, его развитие и поддерживающая 
его благополучие безопасная среда,

4. в Эстонии существует поддерживающая адекватное экономическое 
существование семей комбинированная система пособий и услуг, дающая 
семье постоянное чувство уверенности,

5. мужчины и женщины имеют равные возможности совмещения работы, 
семейной и частной жизни, чтобы способствовать формированию 
качественной и отвечающей потребностям каждого члена семьи повседневной 
жизни.

Принципы, положенные в основу в программе развития:

	Каждый ребенок ценен

	Забота людей друг о друге, равные возможности и равноправие полов являются 
основами современного общества

	Предупреждение проблем эффективнее, чем смягчение последствий

	Сотрудничество со связанными отраслями, специалистами и практиками имеет 
при реализации идей первостепенное значение

	Подход, базирующийся на линии жизни, позволяет найти комплексное решение 
вызовов политики в сфере семьи

	Подход, базирующийся на знаниях, а также последовательность, помогают 
развивать наилучшую политику в сфере детства и семьи
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II Процесс привлечения к составлению программы, 
   составления программы и 
   управления программой развития
Программа развития детства и семьи составлена на период 2012–2020. При определении 
периода программы развития за основу бралось предполагаемое время достижения 
целей и другие стратегии, оказывающие влияние на данную сферу (см. стр. 7).

К составлению программы развития привлечены Министерство образования и на-
уки, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство юстиции и Министерст-
во финансов. В длительный процесс составления программы также внесли свой вклад 
местные самоуправления и представляющие их организации, представители свобод-
ного и частного сектора, научные учреждения и представители молодежи. В рабочих 
группах участвовало в общей сложности более ста экспертов (см. приложение 1), при 
разрешении специфических тем проводились экспертные интервью. В сотрудничестве с 
Союзом защиты детей была инициирована всеэстонская молодежная дискуссия, чтобы 
проконсультироваться по связанным с программой развития темам. После составления 
первичной версии программы развития была привлечена состоящая из принимающих 
решение лиц руководящая группа, затем программа развития была направлена для по-
лучения комментариев широкому кругу заинтересованных лиц, также был проведен 
опрос в интернете.

Схема 2. «Процесс привлечения к составлению программы и 
составления программы развития детей и семей 2012–2020»

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЕ

Июнь
2010

Сент.
2010

Сент.
2010

Веснa
2010

Октябрь
2010

Октябрь
2010

Ноябрь
2010

Декабрь
2010

Янв.
2011

Янв.
2011

Mарт
2011

Aпр.
2011

Сент.
2011

Май-июнь 
2011

Март-апрель 
2011

Февраль-Март 
2011

Ноябрь 2010-
Январь 2011 

Aпр.-май
2011

Родительский 
круглый стол

РМероприятие по старту программы
Первая встреча рабочих групп

Вторая встреча рабочих групп

Третья встреча рабочих групп

Четвертая встреча рабочих групп

Встречи четвертой рабочей группы

Интервью экспертов (6)

Первая молодежная панель
Встреча руководящей группы

Вторая молодежная панель
Круг согласования внутри SOM
Круг согласования с рабочими

Обсуждение в интернете
Круг согласования с другими 

министерствами и организациями

Постановка целей программы развития. 
Согласование предложения по 
составлению программы развития

Объединение входов 
методом открытого пространства

Сбор информации при помощи 
модели SCORE

Формулирование 
методов и действий

Сбор статистических данных 
и составление текстов

Картографирование забот и пожеланий 
молодежи. Разработка индикаторов. 
Составление текстов, схем и приложений

Дополнение программы развития 
поступившими предложениями

Составление окончательной версии 
программы развития и ее представление 
на утверждение Правительству Республики

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 

2012 – 2020
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В программе развития детей и семей отражены общие направления деятельности до 
2020 года. Более конкретные действия по годам приведены в представляемом вместе с 
программой плане реализации программы. В период 2012–2020 составляется два плана 
реализации программы, и проведение в жизнь указанных в них действий отслеживается 
в рамках ежегодной отчетности. Кроме того, после первого плана реализации на 
период 2012–2015 оценивается, требуется ли в зависимости от различных факторов 
вносить в программу развития существенные изменения или дополнения. Для 
составления отчетов и заключительного отчета о выполнении программы развития 
привлеченные министерства представляют Министерству социальных дел обзор о 
реализации относящихся к сфере их управления мер и действий за весь период. Отчет 
представляется не позднее 31 марта следующего после отчетного периода года (в 
отношении заключительного отчета — не позднее 31 марта 2021 года). Министерство 
социальных дел составляет отчет, согласует его с министерствами и затем представляет 
его не позднее 30 июня (в отношении заключительного отчета — не позднее 30 июня 
2021 года) для одобрения Правительству Республики. Реализацию действий оценивает 
руководящая группа программы развития (см. приложение 1), при необходимости 
привлекаются различные эксперты.

Схема 3. Процесс управления «Программой развития детей и семей 2012–2020»

С программой развития детей и семей связаны следующие программы развития и 
стратегические документы:

Программы развития, разработанные Министерством социальных дел:

	В программе развития Министерства социальных дел 2012–2015 
поставлено три цели в сфере социальной защиты, которые непосредственно 
или опосредованно влияют на благополучие детей и семей. Для поддержания 
благополучия и качества жизни детей и семей поставлена и отдельная цель, 
которая охватывает все основные направления деятельности программы 
развития детей и семей.

	В концепцию защиты детей (одобрена в 2005 г.) внесено предложение 
о разработке решения по обучению семей умениям воспитания детей и 
социальным умениям.

	Концепция опеки (одобрена в 2004 г.) способствует более активному участию 
групп риска (в т. ч. родителей, имеющих маленьких детей) в жизни общества 
и трудовой занятости, улучшает доступность и качество услуг опеки (в т. ч. 
присмотра за детьми), способствуя тем самым достижению более высокого 
уровня жизни людей.

отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет

I план реализации II план реализации

уточнение 
программы 
развития и 

индикаторов

заключитель-
ный отчет 
программы
 развития
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	Общая цель программы развития здоровья населения 2009–2020 
заключается в увеличении прожитого без болезней периода жизни путем 
сокращения ранних смертей и заболеваний, и ее тематические области тесно 
связаны с качеством жизни семей (увеличение социальной связанности и 
равных возможностей, обеспечение здорового и безопасного развития детей, 
формирование поддерживающего здоровье общества, поддержка здорового 
образа жизни и обеспечение устойчивости системы здравоохранения).

	В программе развития первичного уровня здравоохранения 2009–2015 
указывается на недостаточное сотрудничество с системой социальной опеки 
и рассматриваются многие здравоохранительные темы, непосредственно 
связанные с благополучием детей и семей.

	Государственный отчет о социальной защите и привлеченности на период 
2008–2010 ставит в качестве одной из целей предупреждение и смягчение 
бедности и социального отторжения семей с детьми. Для достижения этой 
цели реализуются такие меры и действия, которые поддерживают образование 
родителей и их трудовую занятость, а также оказание семьям с детьми 
необходимых услуг опеки (например, услуга присмотра за детьми, услуга 
примирения семьи и пр.).

Программы развития, разработанные другими правительственными учреждениями:

	В программе конкурентоспособности Эстония 2020 непосредственно 
связаны с настоящей программой развития цели сферы трудовой занятости и 
социальной связанности.

	В рапорте Госканцелярии основные вызовы развития политик 
правительства 2011» в качестве важных потребностей в сфере семейной 
политики выделены: (a) уменьшение бедности детей путем повышения 
эффективности государственной поддержки, прежде всего, семьям с 
небольшими возможностями и детям с недостатками в развитии; (b) 
способствование развитию детей через обеспечение более широких 
возможностей молодежной работы и поддержки учебной деятельности; (c) 
защита прав детей и предупреждение рискового поведения и правонарушений 
путем профессиональной сетевой работы; (d) способствование установлению 
хороших семейных отношений в семьях с детьми и равному распределению 
рабочих и семейных обязанностей путем большего привлечения отцов.

	Программа конкурентоспособности Эстонии 2009–2011 для применения 
Лиссабонской стратегии направлена на поддержание конкурентоспособности 
Эстонии, одной из ее целей является увеличение доли населения, участвующего 
в обучении в течение всей жизни (связывается с темой образования родителей) 
и другая тема — увеличение гибкости рынка труда (связывается с темой 
участия родителей в рынке труда и дневного присмотра за детьми).

	Одна из целей Государственной стратегии устойчивого развития Эстонии 
«Устойчивая Эстония 21» — рост благополучия — непосредственно связана с 
качеством жизни детей и семей на всех уровнях (экономическая зажиточность, 
уровень безопасности, многообразие возможностей).

	В рапорте Эстонии о человеческих ресурсах: ключевые проблемы и 
решения 2010 — в числе прочего даются рекомендации в отношении 
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роста численности и здоровья населения, качестве человеческих ресурсов и 
социальной связанности.

	Основы национальной политики 2009–2013 — формулирует общие основы 
прав детей и семейной политики.

	В Образовательной стратегии Эстонии 2012–2020 в качестве стоящих 
перед образованием вызовов в числе прочего приводится проблема, как 
компенсировать сужающиеся для многих семей возможности воспитания 
детей, их подготовки к школе и обучения, а также как смягчить негативные 
последствия социального и культурного расслоения для детей и взрослых, 
находящихся в менее благоприятных обстоятельствах. Подчеркивается 
необходимость поддерживать рост участия в обучении и обеспечивать всем 
детям возможности получения базового образования.

	В программе развития системы общего образования 2007–2013 за 
основу принимается принцип, по которому будущее Эстонского государства, 
успешность и удовлетворенность членов общества в большой степени 
зависят от образованности каждого жителя (связывается с обеспечением 
поддерживающей развитие детей учебной среды и организации обучения 
детей с особыми образовательными потребностями в учебных учреждениях).

	Программа развития образования взрослых 2009–2013 подчеркивает 
важность образования взрослых, в т. ч. развития свободного образования; 
образование родителей является частью свободного образования.

	Молодежная стратегия 2006–2013 объединяет в себе стратегические цели 
молодежной политики и работы с молодежью на ближайшие годы.

	Программа деятельности по поддержке уровня жизни молодежи, 
в т. ч. по предупреждению и сокращению числа правонарушений 
несовершеннолетними в сфере управления Министерства образования 
и науки 2009–2011 описывает отправные точки и предпринимаемые 
действия по обеспечению выполнения учащимися школьных обязанностей в 
сфере управления министерства, а также по предупреждению и сокращению 
преступности среди несовершеннолетних на период 2009–2011.

	В плане действий программы «Безопасная школа» на период 2009–2011 
представлены действия по обеспечению безопасности детей в школьной среде, 
обеспечению духовной и физической безопасности детей, предупреждение 
насилия в школе и пр.

	Цель программы уменьшения насилия на период 2010–2014 заключается 
в том, чтобы сократить и предупредить связанное с несовершеннолетними 
насилие, насилие в семье и торговлю людьми.

	Основная задача программы развития жилищной сферы в Эстонии 2008–
2013 заключается в том, чтобы обеспечить жителям Эстонии доступность 
подходящего и соответствующего возможностям жилья, качественный и 
устойчивый жилищный фонд, многообразие жилищных регионов, а также 
сбалансированное и устойчивое развитие. При реализации меры «Домашнее 
пособие многодетным семьям» в рамках программы развития жилищной 
сферы улучшаются жилищные условия многодетных семей.
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Документы, разработанные различными международными организациями:

	В Хартии Европейского Союза об основных правах рассматриваются все права 
человека, в т. ч. права ребенка и равноправие полов.

	Страны-участницы Конвенции ООН по правам детей оказывают родителям и 
законным опекунам соответствующую помощь в выполнении обязанностей 
по воспитанию детей с целью обеспечения и продвижения прав детей.

	Исправленная и дополненная Социальная хартия Европы является частью 
конвенции по правам человека в сфере социальных прав, и ее статья 
16 устанавливает право семьи на получение социальной, правовой и 
экономической защиты. Часть 10 статьи 7 устанавливает право детей и 
подростков на получение специальной защиты от физической и моральной 
опасности. Статья 17 обеспечивает право детей и подростков на получение 
социальной, правовой и экономической защиты. Статья 19 устанавливает 
право иностранных работников и их семей на получение защиты и помощи. 
Статья 27 устанавливает право исполняющих семейные обязанности 
работников на равные с другими возможности и равное обращение (в т. ч. на 
общественно-правовые услуги).

	Европейский кодекс социального обеспечения устанавливает стандарты 
поддержания уровня застрахованности граждан и через это определяет 
рамки развития системы семейных пособий и возмещений.

	В конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации женщин 
государства обязуются, в числе прочего, применять меры по устранению 
дискриминации женщин в сфере труда и образования и по признанию общей 
ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей. 
Государства также должны обеспечить, чтобы мужчины и женщины имели 
равные права как родители, независимо от их семейного положения, равные 
права свободно и ответственно принимать решение о том, сколько рождается 
детей и с какими интервалами по времени, а также получать информацию, 
образование и средства для реализации этих прав.

	Стратегическими целями декларации и программы действий IV Всемирной 
Пекинской конференции женщин является, в числе прочего, ликвидация 
женщин в трудовой сфере и сегрегации на рынке труда, продвижение трудовой 
занятости женщин и поддержка участия женщин в трудовой жизни.

	Цель Европейского пакта о равноправии полов заключается в том, чтобы на 
уровне стран-членов союза и на уроне союза упростить применение мер в т. ч. 
и для борьбы против неравноправия полов и связанных с этим стереотипов 
на рынке труда (например, способствование росту трудовой занятости 
женщин) и для улучшения баланса трудовой и частной жизни (достижение 
Барселонских целей в предложении возможностей присмотра за детьми, 
улучшение возможностей ухода для других иждивенцев, способствование 
использованию отпуска по уходу за ребенком как женщиной, так и мужчиной).
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1.

III Положение дел в настоящий момент и направления 
    деятельности

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1: 
 
Политика Эстонии в сфере детства и семьи основана 
на знаниях и едина, чтобы поддержать устойчивость 
общества.

В качестве политики в сфере детства и семьи рассматриваются все сферы 
политики, направленные на детей и семьи. В рамках настоящей программы под 
политикой в сфере детства и семьи подразумевается государственная политика, 
направленная на детей и, в основном, на семьи с детьми.

Таблица 1. Индикаторы стратегической цели (SE)

1. ИндИкатор SE Базовый уровень Целевой 
уровень 2015

Целевой 
уровень 2020

Суммарный коэффициент 
рождаемости
(Департамент статистики)

1,64
(2010) 1,71 1,77

Естественный прирост 
(Департамент статистики)

+35
(2010) позитивный позитивный

Желаемое число детей 
и действительное число 
детей (ESS; Oras ja Unt 
2008)

Желаемое число детей 
2, 24
Действительное число 
детей 1,10 (Oras ja Unt 
2008)1

Разница между 
желаемым и 
действительным 
числом детей 
уменьшается

Разница между 
желаемым и 
действительным 
числом детей 

уменьшается
Доля расходов на 
социальную защиту 
детей и семей от ВВП 
на основании методики 
ESSPROS (Eurostat)

1,79% (2008) 2,2% 2,3%

1 Согласно исследованию, отвечающие хотели иметь в среднем 2,4 ребенка, но у отвечающих было в среднем 
1,1 ребенка. Суммарный коэффициент рождаемости в Эстонии был в общей сложности в 2008 году 1,66.

Анализ положения дел в настоящий момент
Одним из приоритетов Эстонского государства является рост численности и прирост 
населения. Поставить такую цель заставляет демографическая ситуация в Эстонии и 
во всей Европе, которую характеризует сокращение численности и старение населения. 
Если еще в начале 1990-х годов численность населения Эстонии составляла 1,57 млн., 
то по состоянию на 1 января 2011 года она составляет 1,34 млн. человек.6 Согласно 
прогнозам, численность населения Эстонии сократится к 2030 году до 1,28 млн. человек.7 

С точки зрения политики в сфере детей и семей особенно важным фактором является 
сокращение доли всего несовершеннолетнего населения (от 0 до 17 лет вкл.) в общей 
6 Источник: Департамент статистики.
7 Источник: Евростат.
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численности населения: если в начале 1990 г. общее число детей в возрасте 0–17 лет 
(вкл.) составляло около 416 000, то в начале 201 г. — всего около 246 000.8

Несмотря на это, скорое вымирание эстонского народа по демографическим при-
чинам следует считать мифом, поскольку в настоящий момент статистические данные 
говорят, скорее, о подъеме. Например, численность детей детсадовского возраста выра-
стет в 2020–2030 гг. по сравнению с 2010 годом на 6%, а численность детей возраста 
основной школы — на 20%, негативные тенденции прослеживаются в части молодежи 
гимназического и студенческого возраста. Таким образом, сокращение численности мо-
лодых людей в ближайшей перспективе существенно повлияет только на высшую шко-
лу, касающиеся всех остальных возрастных групп услуги надо, скорее, расширять.9

Влияние на численность населения оказывает, прежде всего, рождаемость и 
воздействующая на нее политика в сфере семьи, смертность и воздействующая на 
нее политика в сфере здоровья, а также миграция и оказывающая на нее воздействие 
миграционная политика. Важная роль семейной политики в повышении рождаемости 
видится в создании подходящей, т. е. поддерживающей воспитание ребенка среды, что 
способствует реализовать рождение желаемого ребенка. Такой подход поддерживают 
исследования, показывающие, что именно политика более широкого охвата10 может 
оказать на семьи более продолжительное влияние. Например, в большинстве стран 
Европы все больше крепнет убежденность в том, что в долгосрочной перспективе 
позитивное влияние на рождаемость будет оказывать равноправие полов, а также 
меры, объединяющие работу и семейную жизнь и воздействующие на качество жизни 
в более широком смысле11. Европейская Комиссия также указывает, что в государствах, 
где созданы лучшие условия для присмотра за детьми, родительского отпуска и гибкой 
организации труда, уровень трудовой занятости женщин и уровень рождаемости выше.12

Кроме того, на рождаемость влияют и многие другие сферы, а также совместное 
воздействие разных мер, поэтому для обеспечения благополучия семей недостаточно 
только выполнения узких целей политики в сфере семьи. Влияние на семьи оказывает 
также налоговая система и пенсионные схемы, не говоря уже о здравоохранении, поли-
тике в сфере жилья и рынка труда, а также борьбе с дискриминацией. Таким образом, к 
повышению рождаемости, как правило, ведут длительные процессы, на которые сложно 
повлиять.13

Мера 1.1: единое, устойчивое и основанное на 
потребностях развитие сферы детства и семьи

Характерные показатели семейной политики Эстонии

Семейная жизнь в Эстонии и ее бытовые условия постоянно менялись в течение послед-
них двадцати лет. По сравнению с началом периода восстановления независимости 
рождаемость значительно сократилась: Коэффициент рождаемости в 1990 г. составлял 
8 Источник: Департамент статистики.
9 Тийт, Э.-М. (2011). Состав населения Эстонии в период 2020–2035. Доклад на утреннем совещании Praxis
10 В соответствии с политикой в сфере народонаселения 2009–2013 в узком значении под семейной политикой 

можно понимать меры, которые государство применяет для повышения экономического благополучия детей 
и семей с детьми в период воспитания детей и ухода за ними: семейные пособия, родительские отпуска, 
организация присмотра за детьми. В более широком смысле в качестве политики в сфере детства и семьи 
можно рассматривать все сферы политики государства, которые влияют на благополучие семей с детьми.

11 Ronsen, M., Skrede, K. (2006). Nordic fertility patterns: compatible with gender equality? Politicizing parenthood in 
Scandinavia: gender relations in welfare states, p53. Editors Ellingsgaeter, Leira. The Policy Press, Bristol.

12  Отчет Комиссии совету, Европейскому Парламенту, экономическому и социальному комитету, а также 
комитету по регионам. Равноправие женщин и мужчин — 2010.

13 См. Колер, Биллари и Ортега 2006, реферировано по Блуму и Суза-Поза 2010. Bloom, D. E., Sousa-Poza, A. 
(2010). Introduction to Special Issue of the European Journal of Population: Economic Consequences of Low Fertility 
in Europe. Eur J Population (2010) 26:127–139, 1–13. Springer Science+Business Media B. V. http://www.springer-
link.com/content/m62p7u32469p4m06/fulltext.pdf
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2,05, а к 2010 году он снизился до 1,64. Рождение детей и вступление в брак также начали 
происходить в более взрослом возрасте: если в 1990 году средний возраст рожающей 
первый раз составлял 22,8 года и средний возраст роженицы 25,6 года, то в 2010 году 
эти показатели составляли, соответственно, 26,3 и 29,3.14 Также сократилась доля 
заключаемых браков, все больше пар живет в свободном браке. Отношения в парах 
характеризуются и высоким уровнем разводов, по причине чего все больше детей 
живет в так называемых вновь созданных семьях. Кроме того, есть причина говорить об 
однополом сожительстве, во многих таких семьях также воспитываются дети. Поэтому 
при формировании семейной политики необходимо учитывать многие изменившиеся 
потребности населения.

Часто в качестве примера влияние семейной политики приводят разницу между 
желаемым и действительным числом детей. Поскольку жители Эстонии, по результатам 
проведенного в 2008 году опроса, хотели иметь в среднем 2,24 ребенка, а на самом деле 
средний показатель среди опрошенных был 1,10 ребенка, то это действительно можно 
назвать ярким примером.15 Суммарный же коэффициент рождаемости составлял в 
Эстонии в 2008 году в общей сложности 1,66 (в 2010 г. — 1,64). Проведенные во многих 
европейских странах исследования подтверждают, что в части появления на свет ребенка 
людей мотивируют прежде всего субъективные факторы — возраст, число имеющихся 
детей и предшествующий опыт воспитания, качество партнерских отношений и пр., а 
также общее чувство защищенности и распространенные в обществе нормы и позиции. 
Из проведенного в Эстонии исследования ценностных оценок RISC также видно, что 
хотя при рождении детей люди исходят, прежде всего, из личных возможностей, в то же 
время вклад и поддержка государства в части воспитания детей является ожидаемым 
фактором. Полностью только на себя рассчитывает лишь десятая часть жителей 
Эстонии.16 В то же время, нереализованное желание завести ребенка обосновывалось 
тем, что Эстонское государство не стимулирует рождение детей (четверть мужчин, более 
30% женщин).17 Поскольку после данного исследования в Эстонии произошло много 
изменений в семейной политике, дальнейшее развитие мер требует основательного 
изучения позиций, связанных с детьми и семьями.

Дать характеристику приоритетам общества в сфере социальной политики помогает 
также доля расходов на меры, направленные на детей и семьи в общей сумме социальных 
расходов. В Эстонии в 2008 году расходы на социальную защиту детей и семей составили 
1,79% от ВВП, что по сравнению как со средним по ЕС-27 (2,09%), так и с показателем 
в Северных странах значительно ниже и они обязательно в перспективе должны быть 
увеличены. Например, направленные на семьи и на детей расходы на социальную защиту 
в доле от ВВП составляли в Дании 3,81, в Швеции 2,98% и в Финляндии 2,96%.

Политика Эстонии в сфере семьи на международном уровне описана как семейная 
политика, направленная на рождаемость. Это означает, что меры семейной политики 
направлены главным образом на момент рождения ребенка и на младенческий возраст. 
Поскольку же семейная жизнь не заканчивается с рождением ребенка, а продолжается 
в течение всего срока жизни человека, то следует обращать больше внимания и на 
последующие годы роста. Рождение ребенка, а также первые месяцы или годы жизни 
могут быть обеспечены, но если, когда ребенок подрастет или станет взрослым, у него 
не будет возможностей получить образование, обучение по интересам, пользоваться 
14 Источник: Департамент статистики.
15 Орас, K., Унт, M. (2008). Влияющие на рождаемость факторы в Эстонии. Таллинн: Бюро министра 

народонаселения.
16 Tns Emor. Дети и общество Эстонии: исследование ценностных оценок RISC: приложение к отчету. (2006). 

Министерство социальных дел.
17 Тийт, Э.-M. (2000). Динамика рождаемости в Эстонии. Факторы влияния, тенденция и прогноз на фоне 

процессов с населением в Европе. Отчет по исследовательскому проекту, Тартуский университет.
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услугами здравоохранения, у родителей не будет возможности участвовать в рынке 
труда, а семье не будет обеспечено экономическое благополучие, то у государственной 
политики по поддержке качества жизни семей и устойчивости развития населения нет 
долгосрочной перспективы и позитивного влияния.

С точки зрения основных целей политики в сфере семьи и населения важно не толь-
ко рождающееся каждый год число детей, а, в конечном итоге, и то, каково здоровье этих 
детей, среда развития и роста, образование и социальные умения, какие семейные отно-
шения их окружают, какие у них возможности для образования о саморазвития, какова 
подготовка к вхождению на рынок труда, готовность к началу совместной жизни о со-
зданию своей семьи и т. д.18

Наряду с направленностью на рождаемость, другим характеризующим семейную 
политику в Эстонии показателем является доминирование денежных пособий 
и возмещений. Семьи обязательно нуждаются как в прямой денежной поддержке, 
так и в опосредованной помощи, оказываемой при помощи услуг. В названное 
последним в ближайшем будущем необходимо будет вкладывать больше, предлагая 
населению комплексные услуги, которые отвечают потребностям людей и являются 
для них доступными. Позитивным свойством при предложении услуги является то 
обстоятельство, что мера с большой вероятностью достигает цели, т. е. она используется 
целенаправленно, а значит, в большинстве своем во благо детей.

Третьим характерным показателем является постановка во главу угла матери и 
ребенка. У этого показателя есть как биологические, так и социально-культурные 
причины. Является позитивным и естественным, что мать, которая ждет ребенка, как и 
мать новорожденного, находится под особой защитой государства. Не считая немногих 
биологических различий, отец может предложить ребенку равную с матерью поддержку. 
В Эстонском государстве большинство мер в сфере семейной политики учитывают 
равноправие полов, и отцы имеют равные с матерями права. В то же время, закрепившиеся 
взгляды и стереотипы препятствуют активному участию обоих родителей в воспитании 
детей. В этой части опыт других стран, прежде всего, Скандинавии, показывает, что при 
формировании мер можно стимулировать участие отца в семейной жизни, что приносит 
позитивный результат и впечатления и мужчине, и женщине, и ребенку.

Четвертым характерным показателем является противоречивость мер, особенно 
в части семейных пособий и возмещений. Например, из анализов Praxis выясняется, 
что если одна мера является очень эффективной в части смягчения бедности, но 
одновременно может не мотивировать выходить на работу, то другая углубляет 
неравенство детей, но усиливает участие в трудовой занятости.19 Такая противоречи–
вость ведет к растрачиванию ресурсов и препятствует комплексному развитию семейной 
политики. При анализе мер семейной политики, реализуемых в Дании и Швеции, можно 
убедиться, что различные меры могут дополнять друг друга, покрывая цели, связанные 
с бедностью детей и семей, благополучием ребенка, трудовой занятостью женщин и с 
равноправием полов, не противореча при этом одна другой.

Единое и последовательное развитие политики в сфере детства и семьи

Развитие политики в сфере детства и семьи нельзя рассматривать отдельно от всей 
системы организации общественных услуг. В рапорте ОЭСР, который анализирует 
18 Анализ государственных мер семейной политики для представления Правительству Республики в рамках 

выполнения программы деятельности на период 2007 — 2011 в части пункта 1.16.2 «Обзор анализа влияния 
шагов государственной семейной политики на рождаемость и воспитание детей», Министерство социальных 
дел ЭР. (2009). Отдел информации и анализа социальной политики, Таллинн http://www.sm.ee/fileadmin/mee-
dia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/Analuuus.pdf

19 Вырк, A., Кару, M. (2009). Направленные на семьи денежные пособия: влияние на неравенство, рождаемость 
и поведение на рынке труда. Центр политических исследований Praxis.
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организацию общественных услуг в Эстонии, указывается на необходимость развития 
сотрудничества разных уровней и сфер. При этом отмечается необходимость увеличить 
гибкость правительственного управления при рассмотрении приоритетных тем, 
реорганизации ведомств и управлении ресурсами; предлагать общественные 
услуги в более комплексном виде и развивать сотрудничество министерств и других 
общественных служб. Также в рапорте говорится о том, что в контексте того же или 
немного более низкого уровня общественных ресурсов в ближайшие годы Эстония 
должна максимально увеличить свои ограниченные человеческие и денежные ресурсы, 
развивая инновационную способность и улучшая гибкость общественного управления 
и ее способность к реагированию.20

Координированная научная и развивающая деятельность в социальной сфере и в 
сфере защиты детей, а также создание для этого возможного прикладного учреждения 
по оценке разных государств (Финляндия, Исландия и др.) оказалось целесообразной 
деятельностью, поскольку оно объединяет человеческие и финансовые ресурсы. Тем 
самым улучшилось бы выполнение основной функции министерства, т. е. способность 
формировать политику, благодаря чему у чиновников министерства останется возмож-
ность заниматься законотворчеством и разработкой стратегий, для чего в настоящий 
момент не хватает ресурсов наряду с применением политик (организацией услуг, дея-
тельностью по оповещению, координацией обучения, составлением инструкций, прове-
дением исследований, сбором статистических данных и пр.). На данную проблему ука-
зывает и исследование Praxis, которое говорит о том, что Министерство социальных дел 
выполняет во всех сферах выборочно определенные административные задания, кото-
рые по своей сути не являются задачами министерства и выполнение которых должно 
ожидаться от инспекции, департамента или от неправительственного учреждения. В 
исследовании делается вывод о том, что необходимо упорядочить распределение труда 
между министерством и учреждениями его сферы управления, уведя из министерства 
излишние административные задачи — особенно в социальной сфере.21

Учитывая сформулированные в уставе цели и задачи учреждений, стоит в качестве 
одной из возможностей проанализировать применение потенциала Института разви-
тия здоровья (TAI) и в социальной сфере, т. е. в сфере детства и семьи. В результате этого 
мог бы сформироваться Институт здоровья и социального развития (TSAI), который вы-
полнял бы в социальной сфере те же функции, что институт выполняет сейчас в сфере 
здоровья и обязанность выполнения которых вытекает из его устава.

Стоящие перед политикой в сфере детства и семьи многосторонние задачи указывают 
и на необходимость повышения эффективности повседневного сотрудничества 
со специалистами и экспертами из других сфер (в т. ч. сферы образования, труда, 
правозащиты, здравоохранения, населения и пр.), а также на применение этих знаний 
для формирования комплексной политики, исходящей из всей линии жизни.

Необходимость в более тесном сотрудничестве и в определении общих направле-
ний развития отмечалась и на состоявшейся в рамках составления программы развития 
встрече с представителями Министерства образования и науки (HTM). Для этого, в числе 
прочего, необходимо привести к общему знаменателю различные термины и сбор ста-
тистики, особенно это касается детей с особыми потребностями, особая образователь-
ная потребность которых (из которой, прежде всего, исходит HTM) почти всегда таит 
в себе социальные и, зачастую, здравоохранительные особые потребности. Хорошим 
примером сотрудничества в образовательной и социальной сфере являются сооружен-
ные при помощи Европейского Социального фонда учебно-консультационные центры, 
содержательному развитию которых Министерство социальных дел планирует уделять 
больше внимания.
20  OECD (2011). OECD Public Governance Reviews. Estonia. Towards a Single Government Approach. http://valitsus.

ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/uldinfo/dokumendiregister/Uuringud/PGR_Estonia_A&R.pdf
21  Центр политических исследований Praxis (2011). Анализ эффективности организации системы социальной 

защиты в Эстонии. Министерство юстиции и Министерство социальных дел, Европейский социальный фонд.
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Поскольку связанные с детьми и семьями темы являются личными, и поэтому 
деликатными, вмешательство государства и его институций в семейную жизнь не 
всегда является целесообразным. Организации гражданского общества и различные 
недоходные объединения многие годы занимаются вопросами благополучия детей 
и семей, и в этой области, скорее, заметен рост активности. При проведении в жизнь 
плана реализации настоящей программы развития также учитывается потенциал 
свободного сектора — действия, согласующиеся с целями программы развития, 
поддерживаются за счет ресурсов Совета по налогу с азартных игр. Сотрудничество 
различных государственных уровней во имя общих целей обеспечивает и более высокую 
вероятность их достижения.

Основанный на знаниях и предупреждающий подход 
при формировании сферы детства и семьи

Направленные на детей и семьи услуги должны опираться на лучший имеющийся 
подтверждающий материал. Поскольку вмешательства в социальную сферу 
непосредственно связаны с человеком, неподходящая помощь может вызвать 
необратимые последствия для его благополучия и здоровья. Инвестирование в 
действия, которые являются наиболее эффективными при достижении цели, тем 
более существенно ограничены в свете ресурсов. Например, в рапорте ОЭСР за 2009 год 
указывается, что профиль государственных расходов стран-участниц не соответствует 
теории благополучия ребенка и научным материалам.22 Чтобы политики могли 
руководствоваться в своих предложениях и действиях реальными потребностями 
сферы и оценками экспертов, Правительству Республики и Рийгикогу необходимо 
предоставлять регулярные обзоры задач политики в сфере детства и семьи и положения 
сферы в настоящий момент времени.

Основы политики Эстонии в сфере народонаселения также подчеркивают, что политика 
государства в сфере детства и семьи должна основываться на знаниях и носить 
последовательный характер. В документе подчеркивается, что государство должно 
поддерживать проведение связанных с детьми и семьями исследований и наблюдений, 
а также постоянный сбор статистических данных.23 В заключении к отчету о стратегии 
обеспечения прав ребенка 2004–2008 говорится, что более пристальное внимание 
необходимо уделять учитывающим перспективы ребенка исследованиям, разрабатывая 
для их анализа определенные методики.24

Расширение выбора основанных на подтверждениях программ предполагает проведение 
анализа опыта как Эстонии, так и зарубежных стран. Полученная в результате 
информация позволит применить и в Эстонии оказавшиеся очень эффективными 
программы. В рамках настоящей программы эта возможность всесторонне рассмотрена 
и внесена в качестве действия в план реализации программы. Одной из возможностей 
развития основанной на подтверждениях услуги является соответствующая мотивация 
MTÜ с предложением, например, обучений и пособий тем организациям, которые 
планируют оценивать предлагаемые ими услуги.

Одним из принципов формирования научной и последовательной политики является 
ставка на профилактическую работу и вмешательство на максимально ранней стадии. 
Если посмотреть на исследования, касающиеся преступного поведения, проблем 
22 Organisation for Economic Co-operation and Development (2009). Doing Better for Children. Paris: OECD.
23 Основы политики в сфере народонаселения 2009–2013. http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/158
24 Тикерпуу, A., Рейномяги, A. (2009). Стратегия обеспечения прав ребенка 2004–2008. Отчет о выполнении 

стратегии.
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психического здоровья и других комплексных социальных проблем, то видно, что 
сами дети и подростки играют очень маленькую роль в том, какие риски им угрожают. 
25 Поэтому целесообразно посмотреть на поведение детей и его рисковые факторы в 
экосистемной перспективе, в соответствии с которой разные контексты (семья, община, 
школа, сверстники, общество) оказывают разное влияние на развитие человека. 
Семейные факторы оказывают при этом преобладающее влияние на ранней стадии 
развития ребенка, а факторы, связанные со сверстниками и окружением, становятся 
важными в последующем развитии.26

Таким образом, рассмотрение касающихся детей проблем предполагает, там где это 
применимо, наличие стратегии, которая была бы направлена на различные факторы ри-
ска в различных сферах риска, сочеталась бы с моделью здоровья народа, содержала бы 
в себе предупреждающие действия на всех уровнях профилактики (т. е. от первичного 
до третьего) и отвечала бы потребностям людей (см. приложение 2). Чем эффективнее 
работа на первичном профилактическом уровне, тем меньше в идеале должна формиро-
ваться потребность в профилактике на каждом последующем уровне. С одной стороны, 
это является целесообразным с точки зрения благополучия индивида, поскольку таким 
образом удается предупредить дальнейшие более серьезные проблемы. С другой же сто-
роны, предупреждение на первичном уровне в большинстве случаев требует меньше ре-
сурсов, его легче реализовать, и необходимые для этого денежные потоки, как правило, 
являются более скромными по сравнению со вторым и, тем более, с третьим уровнем 
профилактики.

В Эстонии нет серьезных расчетов денежного влияния профилактической работы, 
но, например, организация Action for Children and the New Economics Foundation оценила, 
что без этих предложенных дополнительных инвестиций в профилактическую работу 
экономика Великобритании может потерять в течение ближайших 20 лет в качестве 
неполученного дохода 486 миллиардов фунтов стерлингов.27 Это 24 миллиарда фунтов 
стерлингов в год, что равно примерно пятой части прогнозируемых расходов в сфере 
здравоохранения в 2010–2011 гг.28 При формировании политики в условиях экономиче-
ской нестабильности и ограниченного бюджета тем более важно, чтобы основанное на 
профилактике вмешательство не только приносило долговременную пользу детям, их 
семьям и обществу, а чтобы из этой пользы формировались и доходы, которые перевесят 
расходы на вмешательство.29

Учитывая, что более значительная часть выполняемой в рамках политики в сфере 
детства и семьи профилактической работы влияет на все проблемы, относящиеся к сфе-
рам деятельности Министерства социальных дел (социальная опека, здоровье и работа) 
и к сферам управления многих других министерств, за счет инвестиций в сфере данной 
политики можно сэкономить и во многих других секторах, через сокращение как буду-
щих инвестиций (например, строительство тюрем), так и расходов (прожиточное посо-
бие, реабилитация).
Опираясь на вышеизложенное, с точки зрения устойчивости Эстонского государства 
важно учитывать влияние различных политик на качество жизни семей, продвигать 
сотрудничество между связанными сферами, предлагать эффективные услуги и созда–
вать условия, в которых население чувствует, что семьи ценятся и поддерживаются.

25 Эдовальд, T. (2005). Обзор существующих в мире стретегий и программ в области преступности среди 
несовершеннолетних (исследования в сфере криминальной политики, 4). Таллинн, Эстония: Министерство 
юстиции.

26 Loeber, R., Farrington, D. P., Stouthamer-Loeber, M., & White, H. R. (2008). Introduction and key questions. Rmt: R. 
Loeber, D. P. Farrington, M. Stouthamer-Loeber & H. R. White (Toim.), Violence and serious theft: Development and 
prediction from childhood to adulthood (lk. 3–23). New York: Routledge/Taylor Francis Group.

27 Action for Children and New Economics Foundation (2009). Bocking the Future Why Investing in Children is Good for 
Us All.

28 HM Treasury (2010) Budget 2010.
29 Benefit-Cost Analysis for Early Childhood Interventions: Workshop summary (2009) Alexandra Beatty, Rapporteur; 

Committee on Strengthening Benefit-Cost Methodology for the Evaluation of Early Childhood; Interventions; National 
Research Council and Institute of Medicine.
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направление деятельности 1.1.1: 
Развитие основанной на знаниях политики в сфере детства и семьи

 • Проведение исследований в сфере детства и семьи
 • Анализ эффективности и расходности-доходности мер политики в сфере 

детства и семьи
 • Развитие базы данных исследований в сфере детства и семьи
 • Расширение выбора основанных на подтверждениях и предупреждающих 

вмешательств, а также соответствующая мотивация услугодателей

направление деятельности 1.1.2: 
Сотрудничество непосредственно влияющих на детей и семьи сфер деятельности 
и приведение направлений развития к общему знаменателю

 • Координированное продвижение научной и развивающей деятельности в 
социальной сфере и в сфере защиты детей

 • Создание концепции, в т. ч. обобщение терминологии и сбора статистики 
с целью обмена информации об образовательных, социальных и 
здравоохранительных особых потребностях ребенка

 • Учет перспективы детей, как мальчиков, так и девочек, и семей с детьми в 
законотворчестве

 • Поддержка продвигающей благополучие детей и семей гражданской 
инициативы путем финансирования представляемых Совету по налогу с 
азартных игр проектов, соответствующих целям программы развития детей и 
семей 2012–2020
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2.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 2:

Эстония — это поддерживающее позитивное 
родительство государство, в котором предлагается 
необходимая поддержка в воспитании детей и в 
выполнении родительских обязанностей, чтобы улучшить 
качество жизни детей и их перспективы на будущее.

Под позитивным родительством понимается родительское поведение, 
при котором всячески учитываются интересы детей и которое является 
заботливым, дающим уверенность в себе, свободным от насилия, признательным 
и направляющим, устанавливая границы для стимулирования полноценного 
развития ребенка.30
  

 

Таблица 2. Индикаторы стратегической цели

2. ИндИкатор SE Базовый 
уровень

Целевой уровень 
2015

Целевой уровень 
2020

Неосведомленность родителей 
о том, куда обращаться за 
советом и помощью в случае 
возникновения связанных с 
воспитанием детей вопросов 
и проблем (Европейское 
социальное исследование)2 

44%
(2010) снижается снижается

Акцептирование родителями 
физического наказания детей 
(Европейское социальное 
исследование)3

40%
(2010) снижается снижается

Скоординированная на 
государственном уровне 
доступность программы 
для родителей по регионам 
(Министерство социальных 
дел)

0
(2011) в 2 регионах растет

2 По результатам Европейского социального исследования (2010) 44% опрошенных родителей признает, что 
они в течение последнего года испытали потребность в совете и помощи для родителей, но не знают, к кому/
куда обратиться (отвечающие могли указать частоту случаев, в соответствии с чем раз в месяц или чаще 
случаи отсутствия опыта отмечали 11% родителей и 2–3 в год или реже 33% родителей).

3 По результатам Европейского социального исследования (2010) 40% отвечавших родителей оценила в 5–10 
баллов утверждение: «В определенной ситуации физическое наказание детей является необходимым и 
оправданным методом воспитания» (5–10 по 10-балльной шкале, где 1 балл означал «совсем не согласен» 
и 10 баллоов — «полностью согласен»).

30 Рекомендация Комитета министров Rec(2006)19 странам ЕС в части политики поддержки воспитания детей: 
http://www.sm.ee/tegevus/lapsed-ja-pere/vanemaharidus.html
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Анализ положения дел в настоящий момент

Поддержка родителей и позитивной практики воспитания является одним из 
лучших способов предупреждения последующих проблем в здравоохранении, опеке и 
криминальной системе, а также в сфере занятости и экономическом секторе. Особенно в 
раннем детстве родительская практика воспитания влияет на будущее ребенка больше, 
чем зажиточность, принадлежность к определенному классу, образование или любой 
другой известный социальный фактор.31 Быстрое развитие мозга в младенческом 
возрасте и особая восприимчивость накопленного в этот период опыта дает ребенку 
прекрасную возможность развития, а также значительную ранимость. Так отношения 
между ребенком и его основным опекуном закладывают основу всем последующим 
отношениям ребенка.32

Если теплая, стимулирующая и последовательная родительская забота приво-
дит к возникновению эмпатии, доверия и благополучия, то отсутствие таких отно-
шений с родителем, небезопасная привязанность, жесткая, негибкая или непосле-
довательная дисциплина, недостаточный надзор и малое уделяемое детям время, 
конфликты в отношениях пары и разрушение брака, а также психопатология ро-
дителя (например, материнская депрессия) значительно усиливают риск форми-
рования у ребенка поведенческих и эмоциональных проблем. Также родительские 
умения влияют на такое поведение, которое может поставить под угрозу здоровье 
ребенка, например, употребление табака и алкоголя, злоупотребление наркотика-
ми и неправильное питание.33 Поскольку дети, которые растут в дисфункциональ-
ных семьях, с большой долей вероятности и сами образуют подобные семьи, воспи-
тательная практика является важным показателем того, какие модели передаются 
из поколения в поколение.

Потребность в развитии родительских умений поднята и на фоне рискового поведения 
и показателей здоровья детей в Эстонии. В течение последних десятилетий большой 
проблемой стало учащение случаев психических нарушений, в т. ч. зависимости, а также 
их проявление во все более молодом возрасте. В течение года в результате различных 
психических проблем в помощи нуждается более 10 100 детей, у 2533 детей в возрасте 
0–19 лет по состоянию на 2011 год было отмечено нарушение психики и поведения.34 

Продолжает оставаться высоким уровень суицидальности, в том числе в молодом 
возрасте. В то же время, проведенное среди школьников Эстонии исследование 
указывает на то, что хорошие и доверительные семейные отношения являются 
фактором защиты ребенка от депрессии и суицида.35

Своевременно не установленные и невылеченные психические нарушения у ре-
бенка являются, в свою очередь, базой для формирования зависимостей. Последние 
данные говорят о том, что участились случаи больничного лечения в результате пси-
хических нарушений и начавшихся в детском возрасте поведенческих и эмоциональ-
ных нарушений, обусловленных употреблением психоактивных веществ.36 Употребле-
ние школьниками наркотических веществ продолжает демонстрировать тенденцию 
роста. Результаты опроса школьников в возрасте 15–16 лет ESPAD (опрос об употре-
блении школьниками Европы алкоголя и наркотиков) показывают, что употребление 
наркотиков среди школьников возросло. Если в 1995 году в течение жизни какое-либо 
31 Graham, A. (2011). Early Intervention: The Next Steps. An Independent Report to Her Majesty`s Government. HM 

Government.
32 Ibid
33 Эдовальд, T. (2010). Родительские программы как средство улучшения родительских умений на примере Triple 

P. Раздаточный материал для отдела детей и семей. Министерство социальных дел.
34 Источник: Больничная касса, Министерство социальных дел.
35 Samm, A jt (2009). Suicidal thoughts and depressive feelings amongst Estonian schoolchildren: 

effect of family relationship and family structure. EuroopaEur Child Adolesc Psychiatry. 2010 May;19(5):457–68. 
Epub 2009 Nov 28.

36 Источник: Институт развития здоровья
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наркотическое вещество пробовали 7% школьников в возрасте 15–16 лет, то в 2007 
году соответствующая доля составляла 30%.37

Беспокойство вызывает и употребление детьми алкоголя и часто связанные с 
этим правонарушения. По данным полиции, в 2010 году было зарегистрировано 1788 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. В пятилетнем сравнении число 
несовершеннолетних преступников и количество совершенных ими преступлений со-
кратилось, но несколько более высоким остается относительное число несовершенно-
летних преступников.38

Хотя несчастные случаи среди маленьких детей со смертельным исходом не указы-
вают непосредственно на родительские умения, все же они связаны с сознательностью 
родителей и родительским надзором. Поэтому необходимость поддержки родительства 
иллюстрируется и тем фактом, что за последние годы 41% смертных случаев среди де-
тей обусловлены несчастными случаями, отравлениями или травмами.39

Связанные со многими указанными выше проблемами действия отражены в раз-
личных программах развития Министерства социальных дел, Министерства юсти-
ции, а также Министерства образования и науки. В то же время, при оказании помо-
щи детям и предупреждении их проблем первостепенное значение имеет и развитие 
родительских умений.

Важность образования родителей подчеркивается во многих странах мира. Комитет 
министров Совета Европы порекомендовал странам-членам ЕС развивать политики, 
которые поддерживали бы позитивное воспитание детей и способствовали бы, в 
числе прочего, детству без насилия.40 Скандинавские страны занимаются поддержкой 
родительства и профилактической работой в более широком плане уже 30–40 лет. 
Великобритания принятой и одобренной правительством в 2003 году стратегией 
Every Child Matters приняло четкое государственное направление на раннее выявление 
проблем и на улучшение родительских умений; данный документ является основой для 
всех касающихся детей и семей стратегий самоуправлений.

В контексте семейной политики Эстонии родительское образование, а также вопросы 
семьи и близких отношений до сих пор получали мало внимания. В то же время, как утвер-
ждают работники защиты детства в Эстонии, одной из основных проблем в этой области 
в 2010 году были именно недостаточные родительские умения при воспитании детей.41

Даже несмотря на то, что большинство родителей хотят дать своим детям лучшее, 
родительские умения не рождаются вместе с ребенком, для этого надо учиться и расти. 
Здесь наряду с улучшением родительских знаний и умений необходимо заниматься фор-
мированием позиций всего населения, а также повышением готовности руководителей 
всех уровней в части поддержки родителей.

Мера 2.1: Формирование поддерживающих родительство позиций и 
улучшение знаний

Сексуальное поведение несовершеннолетних

В Эстонии около пятой части возрастной группы детей 14–15 лет утверждает, что они 
имеют опыт сексуальной связи. При этом в 2010 году в 174 случаях родов матери было 
37 The 2007 ESPAD Report (2009) Substance Use Among Students in 35 European Countries. Allikas: Tervise Arengu 

Instituut.
38 Ахвен, A., Кереме, Х., Крууземент, A., Клопетс, У., Лепс, A., Салла, Я., Сёэт, M-Л., Сурва, Л., Тамм, K. (2011). 

Преступность в Эстонии 2010. Министерство юстиции. Отдел криминальной полиции.
39 Источник: Департамент статистики, данные за 2003–2009 гг.
40 Рекомендация Комитета министров Rec(2006)19 странам ЕС в части политики поддержки позитивного 

воспитания детей: http://www.sm.ee/tegevus/lapsed-ja-pere/vanemaharidus.html
41 Кютт, K. (2011). Содержание и динамика работы по защите детей в Эстонии 2001–2010. Работа магистра. 

Таллиннский университет.
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15–17 лет (1,1% от всех рожениц), 280 пациенток в возрасте 10–17 лет сделали 
аборт (3,1% от всех сделавших аборт).42 Хотя мы не имеем дело с ужасающими 
цифрами, в части возрастного коэффициента совершивших аборт в возрасте 15–17 
лет (количество абортов на 1000 женщин в том же возрасте) нет четкой тенденции 
к снижению. Этим подтверждается необходимость начинать консультации в сфере 
сексуального образования мальчиков и девочек как можно раньше — взрослению 
несовершеннолетнего сопутствует повышенная потребность в поддержке и знаниях, 
и предупреждение абортов способствует укреплению психического и физического 
здоровья молодых женщин. Незащищенной связи сопутствуют и многие риски для 
здоровья, которые рассматриваются в программе развития здоровья населения 
2009–2020.43

Наряду с улучшением знаний важно заниматься и позицией молодых людей. Согласно 
исследованию ценностных оценок RISC, до 38% жителей Эстонии признает, сто при 
разводе родителей родительские обязанности уходящего родителя «ослабевают»,44 
больше всего эту позицию поддерживают люди в возрасте 15–24 года, со средним 
образованием, в статусе учащихся-студентов.45 Подобные позиции молодого поколения 
могут быть обусловлены тем обстоятельством, что у них самих еще нет детей, но они 
указывают на необходимость обратить больше внимания на семейное обучение в 
школах, а также на формирование позиций, связанных с равноправными партнерскими 
отношениями мужчин и женщин. Во многих гимназиях семейное обучение и другая 
связанная с родительством информация дается в качестве факультативных предметов, 
что не обеспечивает получения информации всеми молодыми людьми. В ближайшее 
время будут получены результаты проводимого Институтом развития здоровья 
исследования, в котором анализируется, какие существуют в школе барьеры при 
проведении сексуального воспитания и образования в части наркотиков. Одним из 
возможных проблемных мест является умение учителя рассматривать на школьном 
уроке чувствительные и интимные темы. Для поддержки компетенции учителя Институт 
развития здоровья через Стратегию ВИЧ предложил обучение для учителей в сфере 
сексуального образования, а также разработал различные учебные материалы. Блок 
обучения и материалы, которые охватывают сексуальное образование и психическое 
здоровье, подготавливаются и для молодежных работников.

Умение и смелость родителей спрашивать совета 
по воспитательным темам

Позиции и знания жителей Эстонии мешают им обращаться за советом и поддержкой 
в случае связанных с воспитанием детей проблем. Часто это касается, прежде всего, тех 
семей, которые получили бы от такой помощи и поддержки больше всего пользы. В 
соответствии с результатами Европейского социального исследования 44% родителей 
признают, что они в течение последнего года ощутили потребность в совете и помощи 
как родителей, но не знают, куда/к кому обращаться, 25% родителей признают, что они 
в течение последнего года ощутили потребность в совете и помощи как родителей, но 
не решаются или не осмеливаются обратиться к кому-либо.46 Подобные же результаты 
были получены в рамках проведенного в 2008 году исследования, при этом в 
42 Источник: Институт развития здоровья.
43 Министерство социальных дел (2009). Программа развития здоровья населения 2008–2015.
 http://www.sm.ee/tegevus/tervis/rahvastiku-tervise-arengukava-2009-2020.html
44 В исследовании под «ослаблением» родительских обязанностей рассматриваются не согласившиеся с одним 

или со всеми последующими утверждениями (давшие 1–6 баллов по 10-балльной шкале, где 10 баллов 
«полностью согласен» и 1 балл «совершенно не согласен»): (1) мужчина обязан содержать всех своих детей 
до совершеннолетия; (2) родитель должен заниматься детьми и после того как он ушел из семьи и создал 
другую семью, (3) родитель должен содержать детей и в том случае, когда он ушел из семьи и создал новую 
семью.

45 Tns Emor. Дети и общество Эстонии: исследование ценностных оценок RISC: приложение к отчету по Эстонии. 
(2006). Министерство социальных дел.

46 Европейское социальное исследование (2010). Первичные данные дополнительного модуля Эстонии.



27

Умные родители, хорошие дети, сильное общество

неосведомленности и в несмелости призналось значительно больше родителей, доход 
которых на члена семьи был менее 3500 крон (223,69 евро). Также, как они считают, 
значительно больше нуждаются в помощи семьи с тремя и более детьми.47

Указанное выше исследование также показало, что так называемым самым слабым 
звеном родительского образования кажется управление напряжением и эмоциями, 
сопутствующими родительскому статусу: почти половина родителей, по собственным 
оценкам, нуждается в помощи.48 Стресс и недостаточные родительские умения 
могут быть связаны и с тем обстоятельством, что 40% родителей соглашается, что 
в определенных ситуациях физическое наказание детей является необходимым и 
оправданным средством воспитания.49 Из результатов исследования видно, что чем 
младше дети в семье, чем ниже уровень воспитания и социальный статус родителей и 
чем чаще сам родитель в детстве ощущал, что его не слушают, тем вероятнее родитель 
и в отношении своего ребенка ощущал необходимость физического наказания (опрос 
на основании опыта последнего года).50 Здесь необходимо информировать родителей о 
том, что неправильное обращение с детьми, независимо от цели, является в правовом 
пространстве Эстонии в соответствии с Пенитенциарным кодексом преступлением. 
Ясный запрет физического наказания детей на законодательном уровне является также 
одной из обязанностей стран-участниц конвенции ООН по защите детей, в т. ч. и Эстонии.51 
При этом целью является не применение санкций против родителей, а их поддержка и 
образование, чтобы они прекратили применять насильственные и унижающие методы 
наказания.

Таким образом, с одной стороны, необходимо повышать информированность роди-
телей в части поддерживающих развитие ребенка альтернативных методов воспитания, 
с другой же стороны, следует разъяснять, что физическое наказание не приносит резуль-
татов и влечет за собой как краткосрочный, так и долговременный ущерб.

Позиции и проблемы в случае развода родителей

Исследования показывают, что жители Эстонии не стремятся искать помощи при 
появлении связанных с семейной жизнью проблем, и распространенной является точка 
зрения, что со своими проблемами надо справляться самому.52 Наряду с позициями, 
слабое использование профессиональной помощи может быть обосновано тем, что, 
как правило, человек должен сам платить за консультационные услуги. В то же время, 
качество отношений в парах (в т. ч. и равное распределение трудовых обязанностей при 
воспитании детей и в домашней работе) влияет как на жизнь детей,53 так и на поведение 
семей в части рождаемости.54

В Эстонии в 2009 году официально развелись 3189 пар, из них семей с общими 
несовершеннолетними детьми было 1606 (с 1 ребенком 1066, с 2 или более детьми 
540). Таким образом, только в 2009 году было не менее 2270 несовершеннолетних 
детей, родители которых развелись. В предшествующие годы как количество разводов, 
так и число затронутых разводом несовершеннолетних детей было еще больше: в 
2008 году было более 2500 и в 2007 году — около 3000 несовершеннолетних детей, 
родители которых официально развелись.55 Хотя статистика распада свободных 
47 Tns Emor. (2008). Привлеченность детей и образование родителей в эстонском обществе: рапорт о спецанализе 

исследования ценностных оценок RISC. Министерство социальных дел.
48  Ibid.
49 Европейское социальное исследование (2010). Первичные данные дополнительного модуля Эстонии.
50 Tns Emor. (2008). Привлеченность детей и образование родителей в эстонском обществе: рапорт о спецанализе 

исследования ценностных оценок RISC. Министерство социальных дел.
51 Совет Европы (2008). Избавление от физического наказания детей. Вопросы и ответы.
52 Tns Emor. (2008). Привлеченность детей и образование родителей в эстонском обществе: рапорт о спецанализе 

исследования ценностных оценок RISC. Министерство социальных дел.
53 Мазер, M. (2004) Здоровое поведение школьников (HBSC). Институт развития здоровья.
54 Ярвисте, Л., Казеару, K., Рейномяги, A. (2008). Брак и свободный брак: тенденции, регуляции, позиции. 

Известия Министерства социальных дел, № 4/2008.
55 Источник: Департамент статистики.
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браков отсутствует, на основании исследований структуры семей (так называемые 
воссозданные семьи) и семейного поведения можно опосредованно предположить, что, 
подобно официальному браку, свободное сожительство также относительно меняется.

Большинство жителей Эстонии согласны с тем, что с рождением ребенка родитель берет 
на себя обязанность заботиться о нем до его совершеннолетия — даже в том случае, если 
он уходит из семьи и создает новую семью. Несмотря на это, более трети жителей Эстонии 
считают, что ослабление отношений между ушедшим из семьи ребенком и родителем 
акцептируется56 . 57 Насколько в действительности живущий отдельно родитель общается 
со своим ребенком или участвует в его воспитании, данные в Эстонии отсутствуют.58

В целом считается совершенно само собой разумеющимся и содержание ребенка, 
т. е. выплата алиментов ушедшим из семьи родителем. С другой стороны, в большей или 
меньшей степени 46% жителей Эстонии считают, что уплата/неуплата алиментов явля-
ется делом добровольным, прежде всего, проблемой «плательщика», и в это не должны 
вмешиваться ни работодатель, ни государство, ни близкие. В среднем больше это мне-
ние поддерживают мужчины, люди более молодого возраста (возрастные группы 15–24 
и 25–34). Указанное выше говорит о том обстоятельстве, что большая часть жителей Эс-
тонии исходит в своих ценностных оценках из своих интересов, а не из интересов ребен-
ка, подтверждая необходимость более прежнего повышать осведомленность людей о 
родительской ответственности и формировать соответствующие позиции.59 Министер-
ство юстиции собирает информацию о количестве находящихся в производстве требо-
ваний об уплате алиментов, также доступна информация о нарушениях обязательства 
по содержанию (ст. 169 Пенитенциарного кодекса), зарегистрированных в качестве пре-
ступлений. И все же у государства нет обзора того, до какого числа детей алименты не 
доходят, несмотря на присуждение их выплаты судом.

Из статистики, касающейся опеки над детьми, видно, что социальные работники местных 
самоуправлений в течение последних трех лет разрешали связанные с воспитанием 
детей вопросы в среднем в отношении 2000 детей. Большую часть связанных с детьми 
споров составляют проблемы, которые связываются, прежде всего, с трудностями в 
достижении договоренности между живущими в разводе родителями. Так, в 2010 году 
споры, связанные с общением живущих в разводе родителей с ребенком и с участием 
в воспитании ребенка велись в отношении 534 детей (27% от всех споров), в связи с 
местом проживания ребенка — в отношении 291 ребенка (15% от всех споров) и в связи 
с обязанностью содержания ребенка — в отношении 289 детей (15% от всех споров).60

Ясно, что споры между родителями влияют и на благополучие ребенка, вызывая у 
него проблемы как с психическим здоровьем, так и с рисковым поведением.

С родительской ответственностью связана и серьезная проблема последних лет, когда 
отправляющийся на долгосрочную работу за границу родитель оставляет ребенка в 
Эстонии без достаточного присмотра. С одной стороны, такая ситуация требует улучшения 
информированности родителей о возможных опасностях, с другой — определенных 
инструкций по поведению как для семьи, так и для социального работника, классного 
56 В исследовании под «ослаблением» родительских обязанностей рассматриваются не согласившиеся с одним 

или со всеми последующими утверждениями (давшие 1–6 баллов по 10-балльной шкале, где 10 баллов 
«полностью согласен» и 1 балл «совершенно не согласен»): (1) мужчина обязан содержать всех своих детей 
до совершеннолетия; (2) родитель должен заниматься детьми и после того как он ушел из семьи и создал 
другую семью, (3) родитель должен содержать детей и в том случае, когда он ушел из семьи и создал новую 
семью.

57 Tns Emor (2006). Дети и эстонское общество. Исследование ценностных оценок RISC. Министерство 
социальных дел.

58 Tns Emor (2008). Дети и эстонское общество. Исследование ценностных оценок RISC. Министерство 
социальных дел.

59 Tns Emor (2006). Дети и эстонское общество. Исследование ценностных оценок RISC. Министерство 
социальных дел.

60 Источник: Министерство социальных дел.
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руководителя и других членов сети. Дальнейшего анализа требует установление в 
отношении ребенка временного опекунства с целью предупреждения возможных 
неожиданностей и сложных ситуаций, когда родитель является недоступным.

Таким образом, для предупреждения и смягчения конфликтов необходимо обеспечить 
лучшую доступность консультационных и терапевтических услуг, а также их 
соответствие потребностям семьи. Также важно разъяснять родителям, что окончание 
отношений их пары не означает окончания родительских прав и обязанностей. Так, 
разводящиеся родители должны сохранять отношения со своим ребенком или детьми, 
а также на них продолжает лежать ответственность по участию в воспитании и 
содержании живущих отдельно от них детей. Здесь важно отметить, что участие в жизни 
ребенка на ранней стадии и установление отношений с ним связано и с последующей 
уплатой алиментов.61

направление деятельности 2.1.1: Улучшение знаний детей и молодежи о 
равноправии полов, об ответственном сексуальном поведении и сексуальном здоровье, 
об умениях поведения в равных партнерских отношениях и о позитивной 
родительской практике

 • Развитие методики в сфере сексуального обучения, семейного обучения и 
человековедения

 • Развитие программ обучения и предложение обучения детям, родителям, 
педагогам и молодежным работникам

направление деятельности 2.1.2: Формирование ценящих родителей и 
родительское образование позиций, улучшение знаний в данной сфере

 • Информирование широкой общественности о позитивном родительском опыте 
через обучение и различные медиа-вмешательства

 • Предложение принимающим на разных уровнях решения лицам информации, 
касающейся родительских потребностей и поддерживающих родительство 
услуг

 • Информирование родителей о различных касающихся родительства 
программах и услугах

 • Улучшение знаний родителей о развитии и потребностях ребенка на разных 
этапах жизни и в чувствительных жизненных ситуациях

 • Обобщение касающейся детей и семей информации в один портал

направление деятельности 2.1.3: Поддержка позитивных отношений 
между взрослыми и родительской ответственности

 • Информирование родителей об их правах и обязанностях
 • Анализ общения живущего отдельно родителя с ребенком и его участия в 

воспитании ребенка, формирование соответствующих позитивных позиций
 • Анализ масштаба проблемы детей, находящихся без родительского присмотра 

по причине временного отсутствия родителя, составление для членов сети 
возможных моделей поведения

61 Tns Emor (2008). Дети и эстонское общество. Исследование ценностных оценок RISC. Министерство 
социальных дел.
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Мера 2.2: Разработка и предложение эффективных услуг по развитию 
родительских умений

Поддерживающие родительство услуги и программы
Помимо недостатков в родительских умениях, в Эстонии является проблемой 
недостаточность направленных на поддержку родительства действий, особенно в сфере 
первичного предупреждения. В различных государственных и отраслевых программах 
развития и стратегиях рассматриваются проблемы поведения детей и молодежи 
(программа развития по сокращению насилия — VVA), высокий уровень зависимости и 
рискового поведения (программа развития здоровья населения), невыполнение школьных 
обязанностей (программа развития общего образования; стратегия Европа 2020) и 
правонарушения (VVA). Указанные проблемы часто связаны с качеством родительской 
практики воспитания, по причине чего для предупреждения этих проблем очень важно 
уделять больше внимания развитию родительских умений. Также на необходимость 
обучения родителей указывают высокие показатели травм и смертности, обусловленные 
неправильным обращением и не зависимые от маленьких детей.

Хотя в Эстонии в данный момент отсутствует широкая и системная поддержка ро-
дительства, есть специалисты, которые в своей повседневной работе и параллельно с 
ней в течение многих лет занимаются консультированием родителей. В качестве по-
зитивной практики можно привести созванный в 2008 году Министерством социаль-
ных дел круглый стол, который ставил своей целью развитие связанной с обучением 
родителей сетевой работы и поиска способов пропаганды позитивного родительского 
опыта. Если до сих пор специалисты опирались в основном на свою профессиональ-
ную компетентность и практический опыт, то наряду с этим более активного развития 
требует единый и обладающий эффективностью подход как к оценке родительских 
умений, так и к предложению подходящих услуг. Для этого необходимо расширять ас-
сортимент имеющихся услуг и предлагать специалистам различные возможности са-
мосовершенствования.

Эстония отличается от других государств случаями синдрома тряски ребенка.62 Из-за 
этого вида неправильного обращения страдает 40,5 из 100 000 детей младше одного года. 
Например, в США соответствующий показатель составляет 26 из 100 000 детей младше 
одного года.63 Тряска младенца непосредственно связана с напряжением родителя и 
с его неспособностью справиться с ребенком, а также с незнанием того, что подобное 
поведение может привести к пожизненным повреждениям или к смерти ребенка. При 
этом важно повышать доступность и качество различных консультационных услуг, в т. ч. 
в сфере кризиса беременности. Непосредственно предшествующее родам и следующее 
за ним время — это период, когда родители более восприимчивы и мотивированы на 
получение информации о родительстве, поэтому на этой стадии необходимо больше 
развивать направленные на родителей услуги. Эстонское общество акушеров также 
занимается в настоящее время расширением тематики семейных школ, чтобы перейти 
от простой подготовки к родам к поддерживающей родительство системе.

Консультирование в сфере кризиса беременности финансируется Больничной кас-
сой в качестве пропагандирующего здоровье проекта начиная с 2007 года, и объем услу-
ги постоянно растет. Например, в 2009 году было дано 1887 консультаций, а к 2010 году 
это количество возросло до 4289 консультаций. До сегодняшнего дня точно не опреде-
лена целевая группа услуги, а также не проведены исследования и не выявлены обосно-
вания в части требуемого масштаба услуги и ее влияния.
62 Синдром тряски детей известен как последствие неправильного обращения с ребенком, причиной которого 

является сильная тряска и/или укачивание младенца. Тряска ведет к обусловленному ускоренным движением 
внутричерепному или глазному кровоизлиянию, к возможному повреждению мозга вплоть до смерти. 

63 Talvik, I., Metsvaht ,T., Leito, K., Põder, H., Kool, P., Väli, M.,et al. Inflicted traumatic brain injury (ITBI) or shaken baby 
syndrome (SBS) in Estonia. Acta Paediatr 2006; 95:799–804.
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Для развития эффективных родительских умений в мире разработано множество 
различных программ для родителей, которые часто направлены на родителей детей 
и подростков, у которых проявляются, например, поведенческие и эмоциональные 
проблемы или имеется повышенный риск развития поведенческих проблем. В то же 
время, не хватает широкого и обоснованного подхода, направленного на все население. 
В качестве такого системного подхода можно привести серию программ Incredible,Years64 
одна из частей которой направлена на родителей. Специально же направленной на 
улучшение родительских умений системой комплексного вмешательства является Trip-
le P (Positive Parenting Program) . В лице Triple P речь идет о носящей профилактический 
характер стратегии родительства и поддержки семьи, которая включает в себя многие 
подпрограммы различной интенсивности. Цель всех подпрограмм заключается в том, 
чтобы способствовать установлению позитивных и заботливых отношений между 
родителями и детьми и помочь родителям развивать эффективные стратегии проживания 
при возникновении различных поведенческих проблем и вопросов развития.65 В 2009 
году в штате Южная Каролина в США было проведено широкомасштабное исследование, 
результаты которого показали, что через три года после внедрения программы Trip-
le P в регионах, где оказывалась услуга, было выявлено значительно меньше случаев 
неправильного физического обращения, случаев помещения в больницу детей в результате 
неправильного обращения и вызовов скорой помощи, а также случаев помещения детей 
в учреждения опеки, по сравнению с регионами, в которых пользовались обычными 
услугами.66 Речь идет о первом исследовании, которое на уровне популяции демонстрирует 
эффект сокращения неправильного обращения с детьми благодаря широкомасштабным 
программам поддержки родительства. Первичные исследования и анализ показали и 
выгодность программы, т. е. внедрение Triple P в итоге стоит меньше, чем сэкономленные на 
ней государственные расходы.67 Поскольку в Эстонии наблюдается нехватка обоснованных 
программ поддержки родительства, одним из действий настоящей программы развития 
является приспособление указанной выше Triple P и ее применение в Эстонии.

направление деятельности 2.2.1: Развитие поддерживающих родительство услуг и 
обеспечение их доступности

 • Анализ предшествующих беременности услуг и услуг после родов, в т. ч. 
консультирование при кризисе беременности, их развитие и предложение

 • Развитие диагностики оценивания родительских умений, их регламентация и 
обучение специалистов

 • Обеспечение возможности обучения и консультационных услуг, поддерживающих 
отношения в парах и семьях, повышение эффективности и доступности терапии

 • Анализ содержания и качества услуги семейного примирения, ее развитие и 
поддержка доступности услуги

 • Проведение конференций, курсов, семинаров и практикумов на темы родительства

направление деятельности 2.2.2: Применение эффективной и направленной на 
население программы поддержки родительства Triple P в Эстонии

 • Проведение предварительных и последующих исследований
 • Адаптация программы, перевод материалов и обучение практических работников
 • Испытание и внедрение программы

64 См. также www.incredibleyears.com
65 Sanders, M. R., Markie-Dadds, C., Turner, K. M. T. (2003). Theoretical, scientific and clinical foundations of the Tri-

ple P — Positive Parenting Program: A population approach to the promotion of parenting competence. Parenting 
Research and Practice Monograph,(Vol. 1,pp.1–21): The parenting and Family Support Centre, The University of 
Queensland (см. также www.triplep.net)

66 Prinz, R. J., Sanders, M. R., Shapiro, C. J., Whitaker, D. J., & Lutzker, J. R. (2009). Population-based prevention of 
child maltreatment: The U.S. Triple P system population trial. Prevention Science, 10(1), 1–12.

67 Mihalopoulos, C., Sanders, M. R., Turner, K. M. T., Murphy-Brennan, M., & Carter, R. (2007). Does the Triple P -  
Positive Parenting Program provide value for money? Australian and New Zealand Journal of Psyhiatry, 41(3).
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3: 

Права детей обеспечены и создана действующая система 
защиты детей, чтобы в обществе ценился каждый 
ребенок, его развитие и поддерживающая его благополучие 
безопасная среда.

В настоящей программе развития за основу принимается принцип, согласно 
которому каждый ребенок представляет ценность. Это означает, что во 
всех касающихся детей и семей с детьми решениях и действиях государство 
ставит на первое место интересы, потребности и благополучие ребенка 
и его семьи, обеспечивая всем живущим в Эстонии детям равные права и 
возможности.

Таблица 3. Индикаторы стратегической цели

3. ИндИкатор SE Базовый 
уровень

Целевой 
уровень 2015

Целевой 
уровень 2020

Число детей в возрасте 0–17 
лет на одного специалиста по 
защите детей (Министерство 
социальных дел)

1348
(2010) 1325 1274

Число отделенных от 
семьи детей и % от всех 
детей в возрасте 0–17 лет 
(Министерство социальных дел)

460 детей
0,2%
(2010)

сокращается сокращается

Позиция, согласно которой 
мнение ребенка можно 
спросить, но с ним не 
обязательно считаться 
(исследование RISC)

54%
(2008) сокращается сокращается

Доля детей, помещенных 
под неинституциональную 
альтернативную опеку от 
числа всех помещенных под 
альтернативную опеку детей 
(Министерство социальных дел)

73%
(2010)4 тот же тот же

4 Под неиституциональным альтернативным уходом подразумевается направление нуждающихся в альтернативном 
уходе детей на альтернативный уход в семье: (кроме усыновления), в качестве институционального 
альтернативного ухода рассматриваются альтернативные дома (детские дома). Цель, с учетом благополучия 
ребенка, по-прежнему заключается в усилении в альтернативном уходе семейного подхода, как через 
направление детей на неинституциональный альтернативный уход, так и через применение более семейного 
подхода в альтернативных домах (соответствующая реорганизация альтернативных домов). В качестве целевого 
уровня ставится задача семейного альтернативного ухода на уровне 70% и параллельно усиления семейного 
подхода в альтернативных домах.

Анализ положения дел в настоящий момент
на права детей ссылаются многие рамочные документы, которые также лежат в основе 
настоящей программы развития и проводимых в ее рамках действий.

3.
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Статья 24 Хартии основных прав Европейского Союза (ЕС) устанавливает:

	Дети имеют право на необходимую для их благополучия защиту и заботу. Дети 
могут свободно выражать свои мнения. Эти мнения учитываются при решении 

связанных с ребенком вопросов в соответствии с его возрастом и зрелостью. 

	Во всех связанных с детьми действиях, которые совершаются общественно-
правовыми учреждениями или частноправовыми институциями, на первое 
место следует ставить интересы ребенка.

	Каждый ребенок имеет право поддерживать регулярные личные отношения 
и прямой контакт с обоими родителями, если это не противоречит интересам 
ребенка.

Важность тематики прав детей подчеркивает, в числе прочего, и тот факт, что 
Европейская комиссия одобрила в начале 2011 года программу действий Европейского 
Союза, которая рассматривает обеспечение защиты прав детей, применяя на практике 
принципы Хартию основных прав Европейского Союза. Через меры программы действий 
планируется продвигать дружелюбное по отношению к детям правосудие, лучшее 
представление детям их прав, защиту уязвимых групп и превращение интернета в более 
безопасный для детей. Комиссия считает, что в будущем при составлении политики 
ЕС, оказывающей прямое или опосредованное влияние на детей, а также при надзоре, 
следует всегда учитывать интересы детей.68

Государства, присоединившиеся к Конвенции ООН по правам детей, также обязуют-
ся обеспечивать права детей и применять необходимые для этого меры. В заключении, 
которое составил Комитет ООН по правам детей в 2010 году, Эстонии рекомендуется, в 
числе прочего, по причине завершения действовавшей в период 2004–2008 государст-
венной стратегии составить новый государственный стратегический документ по обес-
печению прав детей.

Для обеспечения прав детей необходимо провести широкомасштабную профи-
лактическую работу на всех уровнях (т. е. и в ситуации, когда проблемы уже выявились), 
увеличив тем самым возможности детей жить дома и при необходимости получать самую 
быструю и эффективную помощь. До сих пор в работе по защите детей в Эстонии акцент 
делался на разрешение последствий. Наша защита детства носит характер санкций 
(отделяет детей от семьи), и опека над детьми направлена на работу с детьми, оставшимися 
без родительской заботы. В результате отсутствия раннего выявления проблем и 
своевременного вмешательства из семей забирается и помещается под альтернативную 
опеку больше детей, чем это должно быть в современном обществе, поддерживающем 
семьи с детьми. В то же время, расходы на альтернативную опеку высоки, и наряду с ними 
ресурсы, затрачиваемые на предупреждающие и поддерживающие услуги, достаточно 
маргинальны. По состоянию на 2009 год под альтернативной опекой (опекунство, 
опека в семье и услуга альтернативного дома) находилось 3116 детей. Ориентировочно 
на альтернативную опеку было затрачено в 2009 году около 17 миллионов евро (265 
миллионов крон), а поддерживающие родительство услуги финансировались, по 
оценкам, в объеме около 192 000 евро (3 миллиона крон).

При разговоре о правах ребенка часто параллельно встает вопрос и о его обязанно-
стях. Здесь следует подчеркнуть, что, подобно правам человека, под правами ребенка 
также понимаются те права, которые вытекают из источников международного права и 

68 Извещение Европейской Комиссии об одобрении программы действий ЕС по правам ребенка http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/156&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en
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признаны общими во всем мире. В Конституции Эстонской Республики описаны основ-
ные права людей и сопутствующие этому обязанности. Одной из основных обязанностей 
является то, что человек не должен нарушать основные права и свободы лиц.69 Исходя из 
вышеизложенного, право автоматически содержит в себе обязанность учитывать права 
других людей, поэтому в настоящей программе развития не сделано отдельного акцента 
на обязанностях ребенка.
Признание ребенка полноправным членом общества требует целенаправленного, 
последовательного и стоящего над политикой развития.

Мера 3.1: Продвижение прав ребенка

Право ребенка участвовать в общественной и 
семейной жизни и быть в них вовлеченным

Правительства стран, присоединившихся к Конвенции ООН по правам ребенка, 
обязаны информировать народ о положениях конвенции. Государства должны активно 
применять меры, чтобы дойти до всех возрастных групп, как до детей, так и до 
взрослых, а также до различных общин государства. Комитет ООН по правам ребенка 
подчеркивает необходимость включить информирование о правах ребенка в школьную 
программу и в программу обучения работающих в детьми людей. Так же важна и роль 
неправительственных организаций и средств массовой информации в повышении 
осведомленности общества и в пропаганде права ребенка.70

В Эстонии много лет продвигалась ценность ребенка и его права, как на уровне 
государства, так и на уровне недоходных объединений, но информированность 
общества еще не является достаточной. Например, согласно Конвенции ООН по правам 
ребенка, ребенок имеет право на выражение своего мнения. Эстонское общество хоть 
и поддерживает в принципе вопрос о мнении ребенка, но на уровне поведения с этим 
мнением все же не считается. А именно, из исследования Emor видно, что большинство 
(90%) жителей Эстонии полностью соглашается с тем, что с детьми надо разговаривать 
наравне с взрослыми. Но если смотреть на реальное поведение, то все же следует 
отметить противоположное сказанному выше. Четверть населения убеждена в том, 
что с мнением ребенка не надо считаться. 82% жителей Эстонии полностью убеждены 
или скорее убеждены в том, что родители в большинстве своем знают лучше, что 
хорошо для ребенка. Менее половины, всего 44% жителей Эстонии, считают, что надо 
спрашивать мнение детей и считаться с ним.71 Поэтому важно через широкомасштабную 
деятельность по информированию повысить осведомленность общества в части прав 
ребенка и сформировать ценящие ребенка позиции.

Важным правом ребенка является право участвовать в общественной жизни и 
высказывать свое мнение по касающимся его жизни вопросам. Для формирования 
активного и ответственного гражданина необходимо постепенно и в соответствии с 
уровнем развития предоставлять детям возможности участия в общественной жизни. 
Предлагаемая ребенку информация и помощь должны быть доступными на понятном 
ему языке, как в смысле языка национальности, так и в смысле понятного для ребенка 
пользования языком.

Участие означает для ребенка возможность выражать свои точки зрения, влиять на 
процесс и проводить в жизнь изменения. Поддержка участия детей и их привлечение — 
69 Либлик, Э. (2008). Права человека в учреждении опеки, в т. ч. право жителей на приватность. Доклад о правах 

человека в учреждениях опеки на конференции «Хорошее имя и практика очреждений опеки».
70 Раяни, Р., Петрен, A. (2005). Права детей. Применение принципов Конвенции ООН о правах ребенка на 

практике. Союз защиты детей, 123.
71 Tns Emor. (2008) Привлеченность детей и образование родителей в эстонском обществе. Исследование 

ценностных оценок RISC Приложение к отчету по Эстонии. Министерство социальных дел.
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это форма работы и важный принцип, который должен действовать на всех уровнях — 
начиная с семьи и заканчивая правительством, от уровня местного самоуправления до 
международного уровня.72 Если на уровне школы и общества возможности участия ре-
бенка через меры молодежной работы (ученическое самоуправление, комитеты молоде-
жи и молодежные объединения) обеспечены лучше, то с привлечением детей в повсед-
невной жизни семьи дела обстоят сложнее. К сожалению, анализ ценностных оценок 
RISC показывает, что для разговора с ребенком и для выслушивания ребенка часто име-
ют время только семь наших родителей из десяти, а примерно четверть делает это редко 
или не делает вообще.73

Права ребенка и безопасность в средствах массовой информаци

Одной из возможностей участия ребенка в общественной жизни и выражении 
своего мнения является использование средств массовой информации. Эстонская 
национальная телерадиовещательная корпорация (ERR) обращает внимание на 
то, чтобы на ее каналах наряду с другими целевыми группами звучал голос детей и 
молодежи. Vikerraadio предлагает образовательные программы и передачи, в которых 
могут участвовать дети. Программа развития ERR на 2012–2015 гг. ставит своей целью 
расширение выбора передач для детей и молодежи как на телевидении, так и на 
радио.74 В то же время, в настоящий момент нет новостной программы с активным 
участием детей и под их собственной редакцией, что позволило бы усилить голос 
детей и их заметность.

Исходя из особенностей развития, ребенок нуждается в защите и от вредного 
воздействия средств массовой информации. Все больше места занимают в жизни 
детей и молодежи новые медиа-каналы. Большинство молодых людей проводит в 
интернете не менее трех часов в день: В соответствии с проведенным в 2008 году 
опросом 30% детей проводит на просторах интернета три часа, 28% — более трех 
часов.75 В Эстонии дети по уровню пользования интернетом занимают первые места 
в Европе (в Эстонии интернетом пользуется 93% детей в возрасте 6–17 лет, в среднем 
по ЕС — 75%). Дети в Эстонии занимают лидирующие позиции и в воздействии на 
них связанных с интернетом рисков. Например, среди детей Эстонии в возрасте 6–14 
лет с руганью, использованием ненормативной лексики и нападками в интернете 
соприкасался 31% (в среднем по ЕС 15–20%); в действительности ходили на свидание 
с чужими, с которыми познакомились в чате 13% детей в возрасте 11–14 лет (в 
среднем по ЕС 9%).76

Тематика безопасности интернета отражена и в программе развития по сокращению 
насилия на 2010–2014 гг. (VVA), одним из действий которой указывается запущенный в 
2010 году проект «В интернете с умом». Проект базируется на участии в международных 
сетях по безопасности интернета InSafe и InHope, сотрудничество с которыми следует 
продолжать и после окончания проекта в 2012 году. Точно так же необходимо обеспечить 
последовательную работу по информированию и поддерживать продолжение работы 
телефона помощи детям и анонимной линии. В части безопасного интернета необходимо 
продолжать и внутригосударственное сотрудничество организаций разного уровня, 
в т. ч. частного сектора и экспертов, которое было начато в 2008 году под названием 
совместной группы по безопасному интернету для детей.
72 Стандарты деятельности Save the Children для привлечения детей к процессу принятия решений. www.savet-

hechildren.net/alliance/about.../practicestandardscp.doc
73 Tns Emor (2008). Дети и эстонское общество. Исследование ценностных оценок RISC. Министерство 

социальных дел.
74 Программа развития ERR 2012–2015. http://err.ee/files/Arengukava_2012–2015.pdf
75 Кальмус, V. (2008). Восприимчивые к риску тигрята: дети Эстонии как пользователи (новых) медиа. Отс, Л. 

(ред.), Новые времена — новые дети. Таллинн: Издательство Таллиннского университета, стр. 35–62. Из 
отчета о развитии человека в Эстонии.

76 Livingstone, S. ja Haddon, L. (2009) EU Kids Online: Lõppraport. www.eukidsonline.net
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Концепция защиты детей77 указывает, что ребенок в Эстонии беззащитен перед 
 средствами массовой информации, и о влиянии средств массовой информации 
на развитие детей не думают достаточно, в т. ч. много реклам и телевизионных 
передач с непригодным и неурегулированным содержанием. Таким образом, 
при обеспечении медиа-защиты детей и медиа-образовании необходимо вести 
сотрудничество с университетами и экспертами, а также оценивать и приводить 
в порядок законодательство, регулирующее отношения детей и средств массовой 
информации. Чтобы помочь родителям направлять детей при пользовании средствами 
массовой информации, следует оценить необходимость развития и применения систем 
предупреждения в соответствии с возрастной спецификой. Развитие сферы медиа-
образования, усовершенствование учебных программ и разработка необходимых 
вспомогательных материалов для учителей поможет повысить осведомленность как 
самих детей, так и контактирующих с детьми взрослых при пользовании средствами 
массовой информации.

Надзор в сфере прав ребенка
Важную роль в обеспечении прав ребенка играет последовательное отслеживание и 
надзор за соблюдением прав. Для этого Министерство социальных дел планирует вести 
сотрудничество с отделом прав ребенка, который создан в 2011 году при Канцелярии 
канцлера права для выполнения функций детского омбудсмена.

направление деятельности 3.1.1: Повышение информированности 
населения о правах ребенка

 • Составление программы обучения в сфере прав ребенка для проводящих 
обучение в сфере прав человека, учителей дошкольных детских учреждений и 
общеобразовательных школ, членов комиссий по делам несовершеннолетних, 
представителей органов правозащиты, родителей и пр.

 • Развитие рассматривающей права ребенка программы в учебных программах 
для общеобразовательных школ

 • Проведение в жизнь касающихся прав ребенка информационных действий в 
сотрудничестве с недоходными объединениями

направление деятельности 3.1.2: Усиление участия 
и привлеченности ребенка на уровне индивида и общества

 • Картографирование возможностей участия ребенка на фоне как 
внутригосударственного, так и международного опыта

 • Разделение лучших позитивных практик и опыта в сфере участия и 
привлечения ребенка

 • Увеличение возможностей участия ребенка в общественной жизни, в т. ч. в 
средствах массовой информации

 • Составление инструкций и проведение обучения по увеличению участия и 
привлеченности ребенка

направление деятельности 3.1.3: Повышение медиа-осведомленности ребенка и 
развитие более безопасной медиа-среды

 •  Выяснение роли и образа ребенка, в т. ч. как мальчика, так и девочки, а также 
отслеживание тенденций в средствах массовой информации

 •  Анализ и приведение в порядок законодательства, касающегося безопасности 
ребенка в медиа-среде

77 Концепция по защите детей. Одобрена протокольным решением Правительства Республики от 27.01.2005 
http://www.sm.ee/sinule/perele/lastekaitse/lastekaitse-korraldus.html
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 •  Анализ и внедрение систем предупреждения в отношении аудиовизуальных 
средств массовой информации, а также компьютерных и видеоигр в 
соответствии с возрастной спецификой

 •  Продвижение медиа-образования и разработка методических материалов
 •  Повышение осведомленности об интернет-безопасности через обучение, 

медиа-кампании и распространение информации
 •  Консультирование в сфере безопасности интернета и развитие анонимной 

линии для препятствования нелегальной деятельности

направление деятельности 3.1.4: Надзор за обеспечением прав ребенка

 • Отслеживание и регулярный анализ обеспечения прав, зафиксированных в 
Конвенции ООН по правам ребенка

 • Повышение эффективности различных институций, осуществляющих надзор 
за обеспечением прав ребенка (местное самоуправление, уездная управа, 
министерство, канцлер права)

Мера 3.2: Повышение эффективности раннего вмешательства и 
системы защиты детей

Проблемные места организации нынешней системы защиты детей

В соответствии с действующим Законом о защите детей, организация защиты 
детей обеспечивается через государственные, муниципальные и общественные 
органы. Задача государства заключается в обеспечении за счет средств госбюджета 
законотворчества, а также инвестиционной и надзорной деятельности. На местные 
самоуправления возлагается основная ответственность за защиту детей и помощь им. 
Однако в настоящее время местные самоуправления, особенно с небольшой доходной 
базой, не имеют достаточных ресурсов для развития и реализации услуг по защите 
детей. Во многих местных самоуправлениях нет профессиональных работников 
по защите детей. Такая ситуация не позволяет применять эффективные меры и 
своевременно вмешиваться с целью обеспечения благополучия детей.

Проблемой является и организация государственного надзора. В соответствии с 
Законом о социальной опеке контроль в отношении оказываемых в уезде социальных 
услуг осуществляет уездный старейшина. На сегодняшний день контроль совершенно 
недостаточный, частично по причине отсутствия четко прописанных процедур 
и требований к качеству. В отношении же решений местного самоуправления об 
организации жизни ребенка контроль практически отсутствует.78 Без сомнения, одной 
из причин является нехватка специалистов, которые занимаются в уездной управе 
работой по защите детей и, в результате этого, низкая административная способность.

Система раннего вмешательства по защите детей

С учетом первичного уровня предупреждения в отношении поддержки ребенка и семьи 
требуется раннее выявление потребностей развития и предложение необходимых услуг. 
Ранее вмешательство или его отсутствие оказывают долгосрочное влияние, тогда как 
признаки опасности часто выявляются уже в довольно раннем возрасте. В соответствии 
с проведенным в Новой Зеландии лонгитюдным исследованием у мальчиков, которых 
78 Министерство социальных дел (2004). Концепция защиты детей.
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семейные сестры отнесли в 3-летнем возрасте к группе риска, в 21 год было в два с 
половиной раза больше обвинительных судебных решений по уголовным делам, чем у тех, 
кого не отнесли к группам риска.79 Также было выяснено, что на основании показателей 
развития в течение первых 22 месяцев жизни можно предсказать образовательные 
достижения ребенка к 26 годам.80 Согласно некоторым исследованиям, нуждающийся в 
помощи ребенок и его семья находились в контакте со специалистами в среднем 46 раз 
до того, как случай принимался в производство.81

В свете указанных знаний очень важно создать систему, в которой особенности 
развития ребенка замечаются как можно раньше и на них следует незамедлительная 
реакция с одновременным уменьшением угрожающих ребенку рисков и предупрежде-
нием накопления различных проблем. Раннее вмешательство значительно дешевле и 
эффективнее, чем последующее разрешение проблем, поскольку оно уменьшает воз-
можный масштаб проблем и помогает сосредоточиться на меньших целевых группах, 
которые действительно нуждаются в специфической помощи.

Одной из первых структур, в которой должны заметить особенности здоровья и 
социального поведения ребенка, является система семейных врачей. Программа 
контроля здоровья детей в Эстонии утверждена постановлением министра 
социальных дел от 6 января 2010 «Рабочая инструкция семейного врача и работающих 
с ним работников здравоохранения». На основании этого постановления семейная 
сестра осуществляет на 1-й неделе жизни ребенка домашний визит, делая это в 
соответствии с договоренностью между родителем и центром семейного врача. Кроме 
того, предусмотрен последующий контроль детским врачом, который проводится на 
5–7-й день жизни учреждением, оказывавшим услугу родов, в случае ранней выписки 
новорожденного домой (т. е. 48 часов при естественных родах и 96 часов при кесаревом 
сечении). Далее врачу или сестре рекомендуется посещать ребенка в возрасте 2 недель, 
1 месяца, 2 месяцев, 3 месяцев, 4,5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев, 
18 месяцев, 2 лет, 3 лет, 4 лет и 5 лет. После дошкольного контроля здоровья определено 
и рекомендуемое время предупреждающего контроля здоровья детей в школьном 
возрасте, как школьной сестрой, так и семейным врачом. Эти проверки здоровья в 
основном не являются домашними визитами, а проводятся в центре семейного врача 
или в школе.

Часть 4 статьи 4 указанного выше постановления предусматривает, что для прове-
дения профилактического контроля детей семейная сестра при необходимости сотруд-
ничает с имеющимся в местном самоуправлении работником по защите детей или соци-
альным работником.

В то же время, существующая практика показывает, что в Эстонии выявление 
потребностей детей в развитии и последующие действия все же не носят системного 
характера и поэтому не всегда являются результативными. Бывают ситуации, когда дети, 
родители которых сами не находятся в списке семейного врача или не подали заявление 
на включение ребенка в список, могут остаться не осмотренными врачом в течение 
первого года. В настоящий момент таких детей включает в список семейного врача 
уездный старейшина, в дальнейшем планируется изменить систему таким образом, 
чтобы соответствующую функцию выполнял Департамент здравоохранения. Чтобы 
местное самоуправление также получало информацию о тех детях и семьях, которые 
соответствующим учреждением включены в список семейного врача, необходимо 
изменить постановление «Министр социальных дел устанавливает постановлением 
основы и порядок образования списка семейного врача, его изменения и сравнения». 
79 Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study (1996) From Child to Adult: The Dunedin Multidisciplinary 

Health and Development Study. Auckland: Oxford University Press.
80 Graham, A. (2011). Early Intervention: The Next Steps. An Independent Report to Her Majesty`s Government. HM 

Government.
81 World Healt Organization (2006). Preventing Child Maltreatment: A guide to taking action and generating evidence.
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Цель изменения постановления заключается в том, чтобы местное самоуправление 
регулярно оповещалось о включенных в список семейного врача детях с целью 
обеспечения как можно более раннего осмотра оставшихся вне системы семейного врача 
детей и, в случае необходимости, последующего вмешательства.
Многие специалисты в социальной и медицинской сфере в течение многих лет отмечали 
как важную потребность восстановление домашних визитов семейных врачей или 
сестер. Хотя и сейчас семейный врач может по договоренности совершать домашние 
визиты, речь не идет о распространенной практике. Частично это обусловлено большой 
нагрузкой семейных врачей и сестер, по причине чего для восстановления домашних 
визитов требуется увеличить число семейных сестер. В программе деятельности 
правительства есть действие по обеспечении семейному врачу возможности нанять 
на работу дополнительную сестру с целью повысить эффективность предупреждения 
болезней и отслеживания хронических больных. В отношении добавления второй 
семейной сестры и возможного расширения обязанностей семейных сестер в части 
регулярных визитов в течение первого года жизни ребенка необходимо провести 
дополнительные переговоры и анализ.

Наряду с универсальной системой домашних визитов семейных сестер в мире нашел 
признание метод Family Nurse Partnership, который направлен на более узкую целевую 
группу, относящуюся к группе риска. Речь идет о добровольной здравоохранительной 
программе для матерей и маленьких детей, в рамках которой через визиты семейных 
сестер молодым первородящим даются знания и оказывается поддержка в течение все-
го периода беременности и до достижения ребенком двухлетнего возраста. Согласно 
проведенным в Соединенных Штатах исследованиям, в семьях, которые участвовали в 
программе домашних визитов, было по сравнению с семьями контрольной группы на 
48% меньше случаев неправильного обращения с детьми и оставления их без опеки.82 
Также анализ окупаемости программы в части семей группы риска показал, что к 15-му 
году жизни детей сопутствующие программе доходы превысили связанные со стоимо-
стью программы расходы более чем в пять раз.83 Поэтому Washington State Institute for 
Public Policy считает эту программу одной из самых эффективных и сбалансированных 
программ раннего вмешательства во всем мире.84

В качестве других мер по развитию раннего вмешательства следует планировать 
обучение занимающихся детьми специалистов и разработку инструкций. В этой обла-
сти много лет работает Институт развития здоровья, под руководством которого про-
водятся различные обучения, касающиеся выявления проблем психического здоровья 
ребенка или подростка и их предупреждения в системе образования, выявления детей с 
поведенческими проблемами и оказания им помощи, обучения персонала для спецшкол 
и надзора за ними по темам здоровья ребенка и подростка и пр.

Выявление пострадавшего от неправильного обращения ребенка и 
оказание ему помощи

Различные проведенные в отношении детства научные исследования подтверждают, 
что травмы детства влияют на развитие личности, ее здоровье и на связанное с этим 
благополучие и проживание.85 Поэтому необходимо обеспечить, чтобы нуждающиеся 
82 Olds D, Eckenrode J, Henderson C, Kitzman H, Powers, J, Cole R, Sidora K, Morris P, Pettitt L, Luckey D. Long-term 

effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect: a 15-year follow-up of a randomized 
trial. JAMA 1997: 278(8):637–643.

83 Karoly LA, Kilburn MR, Cannon JS (2005) Early Childhood Interventions: Proven Results, Future Promise. Santa 
Monica, CA: RAND Corporation.

84 Lee, S., Aos, S., & Miller, M. (2008). Evidence-based programs to prevent children from entering and remaining in 
the child welfare system: Benefits and costs for Washington (Document No. 08-07-3901). Olympia: Washington State 
Institute for Public Policy.

 Aos, S., Lee, S., Drake, E., Pennucci, A., Klima, T., Miller, M., Anderson, L., Mayfield, J., & Burley, M. (2011). Re-
turn on investment: Evidence-based options to improve statewide outcomes (Document No. 11-07-1201). Olympia:  
Washington State Institute for Public Policy.

85 Соо, K., Ильвес, K., Стрэмпл, Ю. (2009). Оповещение о случаях неправильного обращения с детьми и сетевая 
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в помощи дети не остались незамеченными и быстро получили бы нужную помощь.
Проведенные в Эстонии исследования показывают, что большое число детей испы-

тали физическое, сексуальное или психическое неправильное обращение. По данным 
проведенного в 2004 году исследования каждый третий из школьников в возрасте 
15–19 лет в течение последних 12 месяцев становился жертвой психического насилия 
и каждый четвертый — жертвой физического насилия.86 От насилия в школе постра-
дали 24% школьников, при этом 40% мальчиков в возрасте 12–13 лет и 30% девочек 
в возрасте 14 лет.87 Когда ребенок становится свидетелем насилия в семье, это тоже 
является случаем психического насилия, и травмированные этим дети нуждаются в 
помощи. В исследовании, рассматривающем насилие в отношениях пар, 40% респон-
дентов утверждали, что свидетелем насилия был несовершеннолетний ребенок, и из 
всех испытавших в течение пяти лет насилие людей 9% сказали, что случай видели не-
совершеннолетние дети. Случаи с несовершеннолетними свидетелями немного чаще 
содержали в себе тяжелое физическое насилие, чем случаи, в которых не были свиде-
телями дети в возрасте до 18 лет.88

Программа развития по сокращению насилия (VVA) 2010–2014 в своем направле-
нии по предупреждению семейного насилия и препятствованию ему подчеркивает, 
что хотя семейное насилие случается в семьях с разным уровнем дохода, статусом за-
нятости и числом детей, на основании существующей практики можно выделить опре-
деленные факторы, которые связаны с более высоким уровнем риска стать жертвой 
насилия в семье. Более серьезным риском по сравнению с насилием считается мате-
риальная зависимость женщин с маленькими детьми от партнера. В плане реализации 
VVA существуют меры по предупреждению насилия в семье, по развитию возможно-
стей оказания помощи жертвам семейного насилия, а также по изучению случаев се-
мейного насилия и работы с лицами, от которых насилие исходит.
Хотя ст. 59 Закона о защите детей обязывает каждого гражданина сообщать о 
нуждающемся в помощи ребенке, к сожалению, о ставшем жертвой неправильного 
обращения не сообщают даже специалисты. Согласно исследованию Соо, Ильвеса и 
Стрёмпла, осведомленность работающих с семьями и детьми чиновников о своей 
обязанности сообщать о ставшем жертвой неправильного обращения и нуждающемся 
в помощи ребенке является недостаточной.89 Особенно проблематичным 
оценивается получение от работников здравоохранения информации о ставшем 
жертвой неправильного обращения ребенке. Причиной такого несообщения в 
большинстве случаев является неуверенность и незнание специалиста, или он не 
может установить неправильное обращение. Таким образом, для раннего выявления 
неправильного обращения, а также для своевременного и профессионального 
вмешательства необходимо создать систему диагностики и реагирования в 
отношении детей, испытавших неправильное обращение. Это должна быть детально 
согласованная различными работающими с детьми специалистами цепь поведения 
и документирования при рассмотрении случаев неправильного обращения, 
цель которой — обеспечить, чтобы все специалисты точно знали границы своей 
ответственности и чтобы ни один случай неправильного обращения не остался 
без внимания. В 2010 году в Пярну и Тарту стартовали пилотные проекты, в рамках 
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которых с целью выявления ставших жертвами неправильного обращения детей 
было начато обучение диагностических команд, состоящих из специалистов в 
разных областях (социальные работники, врачи, полицейские, прокуроры). Наличие 
и качество обучения необходимо обеспечить и в других регионах Эстонии. Также 
следует обеспечить круглосуточную доступность услуги телефона детской помощи 
116 111 и телефона для пропавших детей 116 000.

Указанные выше действия проводятся в жизнь до 2014 года в рамках программы 
развития по сокращению насилия 2010–2014, одна из целей которой заключается в 
сокращении и предупреждении случаев насилия против детей.

Способность и компетентность работников по защите детей

Предлагая общественные услуги детям, необходимо, чтобы специалисты каждой 
отрасли умели различать различные развивающие потребности детей. Если 
деятельности внутри определенной сферы недостаточно, следует передать 
информацию работнику по защите детей в местном самоуправлении (KOV) или 
другой соответствующей инстанции. Для этого следует повышать осведомленность 
и компетентность занимающихся детьми специалистов о потребностях ребенка, 
об оценке потребностей и определении вмешательства, а также внедрять четкие и 
однозначные процедуры по рассмотрению случаев.
Если информация о нуждающемся в помощи ребенке поступила работнику по защите 
детей, то этот работник должен, привлекая необходимые стороны на основании принципа 
организации, оценить потребность ребенка и семьи в поддержке, спланировать, 
провести и организовать поддерживающие действия, услуги и прочие вмешательства, 
после чего оценить эффективность вмешательства. К сожалению, знания и умения не 
всех работников по защите детей являются достаточными, и большая нагрузка снижает 
эффективность работы. Поэтому необходимо развивать различные схемы поддержки 
для разрешения сложных случаев и предлагать возможности надзора.

Если нуждающийся в помощи ребенок попадает в систему защиты детей, то система 
должна поддерживать условия, чтобы работающие с детьми специалисты могли 
по возможности проактивно и профессионально реагировать. К сожалению, работа 
по защите детей ведется в государстве неровно, часто с недостаточным качеством. 
Вместо эффективной профилактической работы занимаются последствиями, что 
иллюстрируется и большим числом отделенных от семьи детей (в 2009 году по решению 
суда от семей было отделено, в т. ч. и с лишением родительских прав, 439 детей). 
Необходимость повышения эффективности системы защиты детей подчеркивается и в 
рекомендациях рапорта о человеческих ресурсах за 2010 год.90

Чтобы работник по защите детей мог хорошо выполнять свою работу, необходимо 
повышать эффективность институциональной и организаторской способности рабо-
ты по защите детей. Роль государства заключается в законотворчестве и установлении 
стандартов услуги, в организации практической работы по защите детей (обучение, ин-
струкции, методы работы, управление, анализ и т. д.) — она осталась на заднем плане 
и нуждается в более эффективном развитии. Сами работники по защите детей видят 
основную проблему в нехватке человеческих ресурсов, в перегрузке работников, в от-
сутствии необходимых социальных услуг и в слабом сотрудничестве между различными 
институциями.91

К вопросу о качестве оказываемой услуги неотъемлемо относится и вопрос чи-
сленности работников по защите детей и их квалификации. В концепции по защите 
90 Рапорт о человеческих ресурсах Эстонии (IVAR): ключевые проблемы и решения 2010. Эстонский комитет 

сотрудничества.
91 Деятели работы по защите детей и их оценки в части организации и законодательства (2004). Опрос среди 

деятелей по защите детей. Министерство социальных дел.
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детей (2005) оптимальным считается соотношение один работник по защите детей 
на 1000 детей. В 2010 году у нас было в общей сложности 178 работников по защите 
детей, что составляет 1378 детей на одного работника. В то же время, из исследо-
вания о работе по защите детей в Эстонии выясняется, что действительное число 
детей в регионе работы работников по защите детей очень разнится, составляя от 
220 до 3600 детей на одного работника по защите детей.92 Всего у нас проживает 
70 000 детей в местных самоуправлениях, в которых работника по защите детей 
нет. В настоящей программе развития увеличение числа работников по защите де-
тей не является самоцелью, потому что только этим не обеспечить качественную 
услугу. Более важным вопросом является квалификация работников. Действующий 
закон о защите детей гласит, что работу по защите детей должны выполнять люди, 
имеющие соответствующую специальную подготовку и подходящие для этой ра-
боты. В то же время, точно не сказано, кто может выполнять такую работу, также 
в действующем законе и методических инструкциях недостаточно ясно расписаны 
рабочие задания работника местного самоуправления по защите детей.93

Управленческая и организационная клиентская работа включает в себя 
профессиональную оценку ситуации и потребностей. К сожалению, оценивание 
в социальной работе, в т. ч. в защите детей, в Эстонии оставалась без должного 
внимания, нет общего понимания необходимости оценивания и его организации.94 
Также многие решения в работе по защите детей являются так называемыми 
взвешенными решениями, в которых не задано определенных и единых критериев 
принятия решений. Хотя каждый случай действительно надо рассматривать отдельно, 
это возлагает на работников по защите детей очень большую ответственность. 
Поэтому существует необходимость во вспомогательных средствах, а также единой и 
удобной для пользователя системе оценивания при рассмотрении случаев по защите 
детей, что будет способствовать принятию взвешенных решений. Также необходимо 
привести к общему знаменателю процесс оценивания и документирование случая 
с ребенком. Принятые все в совокупности к использованию, указанные средства 
помогут объединить процедуру рассмотрения дел по всей стране.

Действующий закон о защите детей устарел и является декларативным, он также 
не дает достаточно инструкций по осуществлению защиты детей на практике. 
Необходимо более точно отрегулировать сотрудничество между занимающимися 
детьми сферами деятельности, чтобы обеспечить интердисциплинарный подход в 
работе с детьми. Также следует уточнить содержание и организацию повседневной 
работы сотрудника по защите детей. В законе надо более точно раскрыть и 
механизмы надзора при защите детей, а также уточнить требования по обеспечению 
качества услуги по защите детей.

Таким образом, для более эффективной организации защиты детей необходимы 
законодательная система, наличие профессиональных работников по защите 
детей, развитие системы надзора, уточнение принципов оценки случаев с детьми, 
а также внедрение плана управления.

92 Кютт, K. (2011). Содержание и динамика деятельности по защите детей в Эстонии в период 2001–2010. работа 
магистра. Таллиннский университет.

93 Концепция защиты детей. Одобрена протокольным решением Правительства Республики от 27.01.2005 http://
www.sm.ee/sinule/perele/lastekaitse/lastekaitse-korraldus.html

94 Сельг, M. (2009). Инструкция по оценке ребенка и семьи. Министерство социальных дел http://www.sm.ee/file-
admin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/lapsed/lastekaitse/kasulik/Lapse_ja_perekonna_hindamine_2009.pdf
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направление деятельности 3.2.1:
Система раннего вмешательства для выявления развивающих потребностей 
ребенка

 • Разработка системы раннего вмешательства и оценивания развивающих 
потребностей ребенка

 • Анализ и развитие системы домашних визитов семейных сестер
 • Разработка инструкций и предложение обучения специалистов, работающих с 

маленькими детьми
 • Проведение направленных на более широкую целевую группу информационных 

действий с целью раннего определения развивающих потребностей
 • Развитие системы раннего выявления рискового поведения детей и 

вмешательства на базе общины (через программу развития по уменьшению 
насилия VVA)

направление деятельности 3.2.2: Выявление пострадавшего от 
неправильного обращения ребенка и оказание ему помощи

 • Уменьшение и предупреждение совершенного в отношении детей насилия 
(через VVA)

 • Повышение осведомленности детей и взрослых о предотвращении насилия и 
поиске помощи

 • Информационные действия в целях выявления нуждающегося в помощи 
ребенка и способствование оповещению 

 • Поддержание в действии и развитие услуги телефона детской помощи 116 111  
и телефона пропавших детей 116 000

 • Развитие диагностики неправильного обращения с детьми и разработка 
системы реагирования

 • Проведение исследования в связи с неправильным обращением с детьми

направление деятельности 3.2.3: Повышение компетентности специалистов

 • Развитие системы повышения квалификации работающих с семьями и детьми 
специалистов (педагоги, медики, прокуроры, опорные специалисты и др.) и 
предложение обучения

 • Развитие базового обучения специалистов социальной, образовательной и 
здравоохранительной сферы

 • Предложение обучения руководителей местного уровня, касающегося 
благополучия детей и семей

 • Предоставление опыта хороших практик и организация семинаров для 
специалистов, работающих с детьми и семьями

 • Составление инструкций по защите детей
 • Создание возможностей регулярного надзора для работников по защите детей
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направление деятельности 3.2.4: Повышение эффективности организации 
работы по защите детей и надзора за ней

 • Обновление и внедрение закона о защите детей
 • Обеспечение достаточного числа работников по защите детей в местных 

самоуправлениях с определением, в числе прочего, минимальных требований к 
образованию и квалификации

 • Описание концепции надзора за работой по защите детей, а также разработка 
соответствующих инструкций

 • Разработка инструкции по оценке благополучия ребенка и плана работы со 
случаем

 • Совершенствование регистра данных о социальных услугах и пособиях STAR в 
контексте случая с ребенком

Мера 3.3: Предложение и развитие эффективного вмешательства 
исходя из потребностей людей

Развитие сети услуг на базе потребностей

В современном обществе все уменьшается роль коллективной ответственности и 
увеличивается ответственность индивида за проживание своей жизни, поэтому 
распространено мнение о том, что человек сам лучше всего знает свои потребности и 
риски, а также несет ответственность, соответственно, за их удовлетворение или защиту 
от них. Отсюда можно сделать вывод, что поскольку на личность возлагается больше 
ответственности за защиту от рисков, то для него должна быть создана и возможность 
самому быть активным при выборе и использовании помощи.95 При развитии 
общественных услуг необходимо следить за тем, чтобы вмешательства отвечали 
потребностям тех, кому оказывается помощь, были бы доступными и эффективными. 
Общественные услуги работают лучше, когда получатель услуги привлечен к ее 
формированию и к общему принятию решения.96

В Эстонии до сих пор профилактическая работа была относительно ограничена, 
и вмешательства, как правило, были направлены на ликвидацию последствий. В 
Эстонии не проводилось общего исследования эффективности направленного или 
предлагаемого специалистам вмешательства, хотя исходя из статистики в сфере 
опеки над детьми можно сделать вывод, что до сих пор разрешение последствий 
было не самым эффективным способом удовлетворения потребностей тех, кто 
нуждался в помощи. На сегодняшний день пришло понимание того, что общественное 
вмешательство должно удовлетворять личные потребности наилучшим возможным 
образом, и при развитии различных общественных услуг следует опираться на 
высококачественные эмпирические исследования. При развитии и внедрении 
различных услуг и программ говорится об основанном на подтверждении опыте, 
который включает в себя использование исследовательской работы высшего 
качества для способствования проведению наиболее результативной и оправданной 
общественной политики.97

95 Сымер-Кулль, С. (2011). Принципы обеспечения и возможности измерения качества социальных услуг. 
Социальная работа 1/2011 стр. 11–15.

96 Ibid.
97 Farrington, D. P., & Walsh, B. C. (2007). Saving children from a life of crime: Early risk factors and effective interven-

tions. New York: Oxford University Press.
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Услуги должны быть выстроены от требующих меньшего вмешательства действий 
к более специфическим, т. е. к действиям, требующим более глубокого и часто более 
интенсивного вмешательства.98 При выстроенной системе вмешательств каждая 
последующая услуга оказывается лишь в том случае, если предыдущая услуга не 
может удовлетворить потребности лица или если лицо неспособно воспользоваться 
этой услугой. Число потенциальных пользователей услуг, как правило, сокращается в 
соответствии со степенью специфического вмешательства.99

Исследования показали, что своевременно примененные основанные на под-
тверждениях вмешательства приносят значительную пользу как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе.100 Например, в соответствии с проведенным Скот-
том и другими в 2010 году в Великобритании исследованием, расходы на лиц, имею-
щих к 28-летнему возрасту нарушения в поведении, в 10 раз больше, чем расходы на 
их ровесников без нарушений поведения и в 3,5 раза больше, чем расходы на рове-
сников с поведенческими проблемами.101

Одним из правил стратегического применения вмешательства является, без 
сомнения, выгодность расходов. В отношении выгодности расходов надо понимать, 
что каждое вмешательство, помимо позитивного социального влияния, должно быть 
и материально окупаемым. Иными словами, применению вмешательства должна 
сопутствовать позитивная окупаемость инвестиции (return on investments). Услуга 
может дать позитивные результаты при удовлетворении какой-либо потребности 
или разрешении проблемы, но если ее применение дороже, чем неприменение, это 
может и не быть разумной инвестицией.102 Таким образом, важно, чтобы государство 
и местные самоуправления принимали при развитии и внедрении услуг умные 
решения, основанные на анализе различных связанных с вмешательством влияний.

Способность самоуправлений Эстонии 
предлагать социальные услуги

Одной из главных задач местного самоуправления в области опеки является 
обеспечение своего населения необходимыми социальными пособиями и услугами.103 
В части предлагаемых на местном уровне услуг помощь для лица является самой 
доступной104, и ему сравнительно легко участвовать в качестве эксперта в разрешении 
своей проблемы.105

В то же время, способность местных самоуправлений в Эстонии очень разная. В 
региональном плане в системе самоуправлений Эстонии проявляется поляризация 
способности местных самоуправлений в юго-восточном направлении, особенно в от-
ношении волостей. Преобладающая часть местных самоуправлений с меньшим ин-

98 Министерство социальных дел (2004). Концепция защиты детей.
99 Медар, Э., Медар, M. (2007). Финансируемые государством и местными самоуправлениями социальные 

пособия и услуги. Тарту: издательство Тартуского университета.
100 Romeo, R., Knapp, M., Scott, S. (2006). Economic cost of severe antisocial behaviour in children — and who pays it. 

The British Journal of Psychiatry 188: 547–553. doi: 10.1192/bjp.bp.104.007625. The Royal College of Psychiatrists.
101 Scott, S., Knapp, M., Henderson, J., Maughan, B. (2001). Financial cost of social exclusion: follow up study of an-

tisocial children into adulthood. British Medical Journal, 323, 1–5.
102 Lee, S., Aos, S., Miller, M. (2008). Evidence-based programs to prevent children from entering and remaining in the 

child welfare system: benefits and costs for Washington. Olympia: Washington State Institute for Public Policy, Docu-
ment no. 08-07-3901.

103 Медар, Э., Медар, M. (2007). Финансируемые государством и местными самоуправлениями социальные 
пособия и услуги. Тарту: издательство Тартуского университета. 

104 В соответствии с принципом субсидиарности помощь, решения и ответственность должны быть как можно 
ближе к человеку. Общественные обязанности, как правило, выполняют стоящие ближе всего к человеку 
органы, а роль государства должна состоять в основном в поддержке местных и региональных институций.

105 Партнерство с лицом — это принцип, по которому лицо следует вовлечь в решение проблем, поскольку 
само лицо является самым лучшим экспертом своего положения. Чем больше лицо принимает участие в 
разработке решения проблемы, тем лучше результаты.
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дексом способности106 расположена в юго-восточной и восточной части Эстонии.107 Из 
отчета о клиентском исследовании системы опеки, проведенном фирмой OÜ Saar Poll, 
выясняется, что пользователей услуг больше всего в городах Ида-Вирумаа, на втором 
месте жители сел, на третьем месте прочие города, на четвертом — жители Таллинна, 
меньше всего пользователей услуг опеки среди жителей деревень.108

В ситуации, когда административная способность местных самоуправлений раз-
лична и местные самоуправления с низкой доходной базой не способны принять на 
работу достаточное число специалистов с профессиональной подготовкой, одной из 
возможностей обеспечения доступности качественной услуги является создание ре-
гиональных консультационных центров. В консультационных центрах можно объеди-
нить специалистов различного профиля, которые смогут управлять интердисципли-
нарным процессом вмешательства и отслеживать результативность вмешательства. 
Внедрение региональных консультационных центров, как предполагается, окажет на 
население позитивное влияние — лица не должны обращаться для получения помо-
щи на первичном уровне во многие разные институции, услуги будут оказываться в 
соответствии с потребностью лица в помощи, а не в зависимости от наличия услуги в 
местном самоуправлении.

Необходимость связанного с развитием и оказанием услуг консультированием от-
мечается на многих встречах со специалистами местных самоуправлений. Для лучшего 
внедрения услуги в ближайшие годы необходимо разработать практический инструк-
ционный материал, который дает основательный обзор сути услуг опеки и всего, что 
связано с их развитием.

Естественной частью обеспечения качества услуг является надзор за услугой. Надзор 
не должен включать в себя только контроль технической среды услуг и экономической 
деятельности услугодателей, он должен сосредоточиться и на содержательной 
оценке качества услуги. Цель надзора заключается в том, чтобы сориентироваться 
на предупреждении проблем и на сборе адекватной информации, необходимой для 
развития услуг.109

Развитие консультационных и терапевтических услуг

В действующих в Эстонии правовых актах не определяется понятие психолога и 
психотерапевта. Во многих других странах использование названия должности 
«психолог» ограничено намного более строго: в большинстве своем условием этого 
является степень магистра или доктора, полученная при прохождении признанной 
на государственном уровне академической учебной программы по психологии, а 
также пройденной под руководством практики.110 В Эстонии описание профессии 
психолога основано на содержании профессионального стандарта. В регистре 
профессиональных стандартов в настоящее время зарегистрировано три профессии, 
связанные с психологией: психолог, школьный психолог и клинический психолог. 
Клиническим психологам в порядке дополнительной специализации выдается 
также свидетельство нейропсихолога, детского психолога и психотерапевта, 
что предполагает прохождение специального обучения и постоянного 
самосовершенствования в указанной области.111

106 Принципы составления индекса способности см. подробнее в сборнике «Города и волости в цифрах 2009» (на 
сайте: http://www.tempt.ee/uploads/2519_Linnad_ja_vallad_arvudes_2009%5B1%5D.pdf).

107 Эстонский Департамент статистики. (2009). Города и волости в цифрах 2009.
108 OÜ Saar Poll (2004). Отчет о клиентском исследовании системы опеки, весна 2004.
109 Pindus, N., Zielewski, E., et al (2008). Ensuring quality in contracted child welfare services, topical paper #6. U.S. 

Department of Health and Human Services.
110 Калаус, K.-E. (2011). Психологи, психиатры, терапевты и все остальные. Статья. Таллинн: Postimees. http://

www.postimees.ee/?id=403090
111 Ibid.
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До сих пор в Эстонии отсутствует обязывающее соглашение в части того, идет ли при 
консультационной и терапевтической услуге речь об услуге здравоохранения, опеки или 
интегрированной услуге. Исходя из этого, ни в одном действующем в Эстонии законе 
не описано содержание психологической помощи и психотерапии, а также отсутствует 
стандартизованная система оказания указанных услуг.

В местных самоуправлениях с более высокой доходной базой работают разные 
услугодатели, которые предлагают живущим в регионе нуждающимся в помощи 
людям консультационные и терапевтические услуги в соответствии с условиями, 
установленными местным самоуправлением или услугодателем. В подобных случаях за 
услугу платит либо местное самоуправление, либо потребитель услуги, или это делают 
обе стороны в условленных долях. В местных самоуправлениях с меньшей доходной 
базой, как правило, консультационные и терапевтические услуги не оказываются. 
В соответствии с результатами исследований работники по защите детей, в числе 
прочего, больше всего ощущают в регионе своей работы нехватку психологического 
консультирования и семейного примирения.112 В качестве одной из возможностей 
обобщенного развития консультационных и терапевтических услуг и способствования 
их доступности в настоящей программе развития рассматриваются региональные 
консультационные центры.

Для оказания лицам всесторонних и качественных консультационных и 
терапевтических услуг необходимо сначала тщательно проанализировать ситуацию 
с данными услугами в Эсто нии и, сравнив результаты анализа с опытом других 
стран, разработать отправные точки по продвижению психического здоровья, 
где кроме специфического лечебного вмеша тельства будут описаны и различные 
терапевтические и консультационные услуги.

Услуги, направленные на детей с нарушениями психики

В Эстонии существует дополнительная потребность в психиатрической помощи и 
реабилитации детей с нарушениями психики. Также сразу возникает очередь в части 
новых специализированных услуг. Так это было, например, в Таллиннской детской 
больнице с психиатрической услугой, направленной на вызванные зависимостью 
нарушения и на маленьких детей, расширение которой необходимо. По оценкам 
специалистов, ощущается и нехватка специализированной помощи, направленной на 
подростков с нарушениями психики, где неразрешенным остается оказание помощи 
как при нарушениях психики в подростковом возрасте в целом, так и оказание помощи 
пациентам с нестабильной ремиссией.

Официальная статистика и различные исследования показывают, что Эстония отно-
сится к странам с самым высоким риском суицида. Если в мире в среднем коэффициент 
суицида составляет 16 случаев на 100 000 жителей, то в Эстонии в 2004 году он составлял 
24 (более поздние данные в сравнении со странами мира отсутствуют), что показывает 
высокий уровень риска суицида.113 По данным международного исследования 
связанного со здоровьем поведения школьников, в 2006 году более половины девочек 
в возрасте 15 лет и немногим более трети мальчиков того же возраста страдали 
депрессией. С увеличением возраста растет и количество эпизодов депрессии как среди 
мальчиков, так и среди девочек.114 Поэтому необходимо заниматься предупреждением 
интернализованных проблем и, при необходимости, лечением.

112 Кютт, K. (2011). Содержание и динамика деятельности по защите детей в Эстонии в период 2001–2010. Работа 
магистра. Таллинн: Институт социальной работы Таллиннского университета.

113 Источник: Институт развития здоровья.
114 Департамент статистики. (2008). Дети. Children. Kogumik. Таллинн: Департамент статистики.
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По мнению экспертов, в случае нарушения психики и поведения у детей очень важную 
роль играет вмешательство на максимально ранней стадии. По данным Союза психиатров 
Эстонии, 12–20% детей испытывают психиатрические проблемы и менее половины из 
них выявляются на начальном уровне, а также только часть из них попадает к специалисту 
по психическому здоровью.115 При раннем вмешательстве важную роль играют семейные 
врачи и работники образования, которые в первую очередь соприкасаются с детьми и их 
семьями. Выявление потребностей в раннем возрасте является сложным делом и требует 
соответствующих знаний. В то же время, своевременное выявление и соответствующее 
потребностям вмешательство способствует тому, что психологические проблемы не 
перерастают впоследствии в более тяжелые нарушения психики.

Помимо своевременного выявления необходима как можно более точная диагностика 
нарушений психики и назначение дальнейшего эффективного лечения. Диагностике 
нарушения и назначению лечения должно предшествовать основанное на клинических 
тестах тщательное оценивание ребенка. Тестирование детей с нарушениями психики 
и поведения, проводимое получившими соответствующее обучение психологами 
дает психиатрам возможность назначить для устранения нарушения эффективное 
и комплексное лечение. Также подобное тестирование помогает обеспечить 
результативность следующей за лечением реабилитации. В Эстонии не установлены 
требования в отношении проведения оценивания, заслуживающие доверия клинические 
тесты доступны не всем специалистам, также из целенаправленное использование 
зависит от осведомленности специалистов в части того, как пользоваться тестами.116

Детям с нарушениями психики в сегодняшней Эстонии невозможно предложить 
амбулаторную и/или стационарную реабилитационную услугу. Указанные услуги 
нестандартизированы и не имеют правовой регуляции. У предлагающих услугу центров 
отсутствуют возможности компактного подхода к детям, у которых диагностированы 
одинаковые нарушения. Детям с вызванными зависимостью нарушениями реабили-
таци онную услугу предлагают два центра: Таллиннский центра защиты детей и Лечебно-
реабилитационный центр для детей и молодежи в Йыхви. В то же время, оказы вае мая 
этими центрами услуга также не урегулирована в правовом понимании, в результате 
чего нет общих критериев услуги, в отношении услуги невозможно осуществлять 
эффективный надзор, а соответствие услуги потребностям пользователей услуги 
сложно оценить.

Иногда делаются попытки компенсировать упомянутый компактный подход направ-
лением совершивших правонарушение и не выполняющих школьную обязанность 
детей в школы для детей с особыми условиями воспитания. Исследования показывают, 
что нарушения психики и поведения тесно связаны с правонарушениями молодых 
людей и сложностями в учебе. Например, учащихся в спецшколе Каагвере девочек 
заставляют вести себя с нарушениями недостаток социальных умений, проблемы 
зависимости, а также психические нарушения и проблемы.117 В то же время, направление 
детей с особыми потребностями в спецшколы не повлекло за собой смягчения связан ных 
с поведением детей проблем, поскольку учащиеся с психиатрическими и серьезными 
нарушениями поведения сильно отличаются от других и поэтому часто становятся 
жертвами презрения и нападок. Нынешняя среда спецшкол углубляет проблемы 
таких детей, и им сложно приспособиться к спецшколе, поскольку они нуждаются в 
постоянном внимании и лечении. Также у работников не хватает возможностей, умений, 
115 Клейнберг, A.. Психиатрические проблемы детского и подросткового возраста — что должен знать семейный 

врач. http://www.tps.ee/Dokumendid/Lapse%20ja%20noorukiea%20psuhhiaatrilised%20probleemid-%20mida%20
peaks.pps

116 Необходимость в клинических тестах приводилась на обсуждении 02.2011, в котором в качестве экспертов 
принимали участие психиатры Андрус Тикерпе и Пирет Виснапуу.

117 Салла, K. A., Тамм, K. (2008). Использование средств воздействия в спецшколах. Таллинн: Министерство 
юстиции.
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времени и прочих ресурсов, чтобы справиться с такими детьми.118 Тем, что предлагают 
спецшколы, недоволен и канцлер права, который отметил то обстоятельство, что в 
спецшколах отсутствует достаточная психиатрическая помощь и реабилитация для 
детей с нарушениями психики, и при этом нарушаются основные права детей.119

Начиная с 1 сентября 2010 года в школах для учащихся с особыми потребностями 
оказывается услуг школьного здравоохранения в трехкратном объеме по сравнению с 
обычными школами. В то же время, исходя из закона об организации здравоохранения, 
школа не может сама оказывать услуги здравоохранения, это могут делать только уч-
реждения здравоохранения, предлагающие данные услуги и имеющие разрешение на 
деятельность.

Для решения указанных выше проблем в Министерстве социальных дел начато 
описание услуги спецопеки для детей с нарушениями психики. Также в ближайшие годы 
планируется соорудить современный детский психиатрический центр, деятельность 
которого была бы связана с решением и предупреждением проблем с психическим 
здоровьем детей и подростков. В результате создания Детского центра психического 
здоровья все сферы детской медицины сосредоточились бы в одном комплексе. 
Сооружение центра смягчило бы возникшую в связи с ростом случаев психиатрических 
заболеваний у детей проблему недостаточной доступности предлагаемой лечебными 
и диагностическими учреждениями детской психиатрии помощи, а также обеспечило 
бы качество и подходящие условия лечения психиатрической зависимости детей и 
подростков. Кроме того, в центре планируется открытие рисковой детской поликлиники, 
которая занимается оказанием помощи детям с трудностями в учебе и в поведении, а 
также психологическим консультированием.
Для большей интеграции детей с особыми образовательными потребностями в 
обычные школы, а также для предупреждения и сокращения преступности среди 
несовершеннолетних, в т. ч. для раннего выявления нарушений поведения и для 
вмешательства запланированы действия в разных программах развития Министерства 
образования и науки, а также Министерства юстиции. Многие другие действия, 
связанные с психическим и физическим здоровьем детей, отражены в Программе 
развития здоровья населения 2009–2020.

Услуги, направленные на детей с недостатками в развитии

В Эстонии около 6800 семей, в которых растут не менее одного ребенка в возрасте 0–17 
лет с недостатками в развитии. Всего в этих семьях растет около 7300 детей. Более 
четверти (28%) семей, в которых есть дети с недостатками в развитии — это семьи с одним 
родителем, при этом семей, в которых ни один из взрослых членов семьи не работает, 
от всех семей в общей сложности 18%. Из детей с недостатками в развитии примерно 
трети (31%) определена средняя степень недостатка, более 58% — тяжелая и 11% — 
глубокая степень недостатка. Больше всего детей с недостатками в развитии (42%) — 
это дети с так называемыми другими недостатками или заболеваниями. Следующий по 
частоте вид недостатка — это комплексный недостаток (18%), затем идут психический 
недостаток или нарушение психики (16%) и недостаток движения (15%).120

Детей с недостатками в развитии и их семьи характеризует большое различие 
потребностей как в части вида помощи (услуги, пособия, прочая помощь), так и в 
части объема этой помощи. Во всесторонней и затратной помощи нуждаются дети 
118 Ibid.
119 Итоги контрольного рейда без предварительного извещения со стороны советников канцлера права и 

специалистов в спецшколу Пуйату 12.05.2008. http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/04_Kont-
rollk_ik_Puiatu_Erikooli__mai_2008.pdf

120 Исследование проживания и потребностей семей с детьми с недостатками в развитии 2009. Отчет 
квантитативного исследования. (2009). Таллинн: Министерство социальных дел.
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с недостатками, которым испытывают большую потребность в уходе, в т. ч. дети с 
глубоким недостатком и с комплексным недостатком. Помимо них, в большой помощи 
нуждаются находящиеся дома дети с психическими недостатками и нарушениями.121 В 
большой помощи нуждаются и семьи, в которых недостаток ребенка — это только одна 
из причин возникновения прожиточных проблем. Чтобы обеспечить таким семьям 
относительно нормальную повседневную жизнь, необходимо обеспечить детям с 
высокой потребностью в уходе услугу присмотра за детьми. По данным исследования 
детей с недостатками, такую услугу посчитали необходимой 43% родителей, поэтому 
можно сказать, что около 2900 семей, в которых есть дети с недостатками в развитии и 
их родители нуждаются в возможности присмотра за своими детьми.122 Существующие 
объемы государственного финансирования услуги присмотра за детьми не отвечают 
таким потребностям.

Во многих случаях дополнительно к услуге по присмотру требуется и услуга помощи 
медсестры. В подобной услуге нуждаются как живущие дома дети с недостатками в 
развитии, так и имеющие более высокую потребность в уходе дети с недостатками 
в развитии (в т. ч. дети с недостатками в развитии, нуждающиеся в лечебном уходе), 
которые направлены для получения услуги в специализированные дома для детей 
с недостатками в развитии (частично под опеку государства или услугу присмотра за 
детьми), поскольку в этих учреждениях созданы наилучшие из имеющихся условия 
ухода.123 Для разрешения ситуации необходимо создать правовую регуляцию с 
целью оказания сестринской помощи как живущим дома детям с недостатками в 
развитии, так и детям с большей потребностью в уходе, которые находятся в детских 
учреждениях по опеке.

Большинство (92%) детей с недостатками в развитии ходят в детский сад или в школу, 
все же нуждаясь, наряду с учебой, в постоянной посторонней помощи (40% всех детей с 
недостатками в развитии). Поэтому родители детей с недостатками в развитии подняли 
в качестве серьезной проблемы вопрос о возможностях сферы образования в части 
поддержки детей с недостатками в развитии. Речь идет об отсутствии подготовленных 
для них учителей и подходящих учебных материалов, а также о несоответствии учебных 
программ и учебных помещений специфике ребенка с недостатками в развитии. Из 
проблем опорной системы больше всего упоминалась сложность доступа в учебное 
учреждение (отсутствовал транспорт и помощник при передвижении). Чаще среднего 
проявлялись проблемы с получением образования для тех родителей, которые 
воспитывают детей с недостатком тяжелой степени (31%).124 Особенного внимания 
требуют и возможности детей с недостатками в развитии в части образования по 
интересам и развитие необходимых для использования этих возможностей опор–
ных услуг.

Со сказанным выше тесно связано обеспечение физического доступа в учреждения 
образования, опеки и пр. На основании информации, полученной от Союза городов Эсто-
нии, Союза уездных управ Эстонии, а также от Министерства образования и науки, мож-
но обобщенно сказать, что только 20% школ обеспечивают доступ, а в 80% случаев до-
ступ обеспечен частично или отсутствует полностью. По оценке Союза городов Эстонии 
и Союза уездных управ Эстонии доступ обеспечен в 44% детских садов, 18% волостных 
управ, 26% молодежных центров, 27% дневных центров, 22% центров по интересам.125 

121 План помощи ребенку с недостатками в развитии и его семье. (2010). Таллинн: Министерство социальных 
дел.

122 Исследование проживания и потребностей семей с детьми с недостатками в развитии 2009. Отчет 
квантитативного исследования. (2009). Таллинн: Министерство социальных дел.

123 Ibid.
124 Ibid.
125 Пояснительная записка Правительству Республики для формирования мнения о директиве совета, по которой 

принцип равного обращения применяется независимо от вероисповедания или убеждений лиц, недостатка 
развития, возраста или сексуальной ориентации, касающееся проекта решение. (2010). Таллинн.
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Чтобы дети с недостатками в развитии могли наравне с другими детьми участвовать в 
обычной жизни, и для них должен быть обеспечен доступ к этой деятельности. Доступ-
ная среда, в свою очередь, уменьшает давление на спецуслугу.

Действующая в Эстонии методика определения степени тяжести недостатка в развитии 
требует внесения изменений и согласования с установленными международными 
нормами. В настоящее время в Эстонии степень тяжести недостатка ребенка 
определяется на основании его потребности в посторонней помощи, тогда как в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах людей с недостатками в развитии степень 
тяжести недостатка следует устанавливать исходя из взаимного влияния лица с 
недостатками в развитии и препятствиями, обусловленными отношением и средой.126 

Система оказания реабилитационной услуги также не внедрена наилучшим для 
детей с недостатками в развитии и их родителей образом, и для более качественной 
поддержки детей с недостатками в развитии реабилитационная услуга должна быть 
более серьезно проанализирована.

Пересмотра требуют также порядок возмещения детям с недостатками в развитии 
спецпитания и порядок выделения технических вспомогательных средств. Современное 
вспомогательное средство обеспечивает детям с недостатками в развитии больше 
возможностей для самостоятельного проживания и уменьшает нагрузку на родителей; 
специальное питание значительно дороже обычного питания, но при некоторых видах 
недостатков оно имеет для ребенка жизненную необходимость.

Развитие услуг альтернативного ухода

Альтернативный уход применяется, как правило, в ситуации, когда ребенок по 
определенным причинам не может жить со своими родителями. В качестве меры 
альтернативного ухода используется усыновление в чужую семью, установление опеки 
над ребенком, а также уход в семье и в учреждении опеки.127

Браун и коллеги на примере государств Центральной и Восточной Европы рассмотрели 
причины, по которым маленькие дети помещаются под институциональную опеку, 
и выяснили, что только 14% были помещены в учреждение из-за неправильного 
обращения или оставления без ухода, 23% детей имели недостатки в развитии, 25% 
были так называемыми социальными сиротами (в связи с болезнью, алкоголизмом или 
неспособностью в семье) и 6% являлись биологическими сиротами (по причине смерти 
родителя).128 По данным Министерства социальных дел за 2010 год в альтернативных 
домах находилось 1215 детей и в семье получали уход 337 детей (по состоянию на 
конец года), кроме того, в течение 2010 года была установлена опека над 242 детьми и 
усыновлено 137 детей. Число живущих в учреждениях детей без родительской опеки у 
нас, без сомнения, слишком большое, а применение семейного альтернативного ухода 
(уход в семье и опекунские семьи) слишком слабое.

Воспитание ребенка в семье и с биологическими родителями с точки зрения его 
благополучия имеет первостепенное значение, поэтому необходимо как можно 
раньше предложить оказавшейся в зоне риска семье поддерживающие услуги. Боулби 
и Выготский подчеркивали, что ребенок нуждается во взаимном влиянии с образом 
заботливого и чувствительного родителя, в отношении которого у него развивается 
безопасное чувство близости. Негативные влияния для выросшего в учреждении 

126 Конвенция ООН по правам людей с недостатками в развитии. (2009). Таллинн: Министерство социальных 
дел, Эстонская палата людей с недостатками в развитии.

127 Министерство социальных дел. (2004). Концепция опеки.
128 Mulheir, G., Browne, K., Agathonos-Georgopoulu, H. et al (2007). De-institutionalising and transforming children`s 

services. A guide to good practice.
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ребенка — это нарушение привязанности и последующее антисоциальное поведение.129 

Помещение ребенка в учреждение должно, таким образом, являться последней и крайней 
мерой. Чтобы повысить эффективность поддержки семей и предотвратить отделение 
детей от семьи, необходимо развивать услуги на базе общины. С другой стороны, следует 
применять меры по защите детей, чтобы если ребенок отделен от семьи, у ребенка не 
прерывалась бы связь с биологическими родителями, за исключением случая, когда это 
противоречит благополучию ребенка. 

Если ребенка все же необходимо отделить от семьи, то в место его помещения в 
учреждение следует отдать предпочтение альтернативному уходу на семейной основе. 
Например, надо взвесить помещение ребенка в семью родственников или в расширенную 
семью, если это невозможно, то в опекунскую семью или в альтернативную семью. При 
отделении ребенка от семьи необходимо создать возможности для помещения ребенка 
после дома ребенка или при отделении непосредственно от семьи в альтернативную 
семью. Семейный уход имеет многие преимущества, с одной стороны, расходы меньше, 
с другой стороны обученный приемный родитель может предложить как ребенку, так и 
его биологическим родителям ролевую модель позитивного воспитателя. Усыновление 
следует рассматривать как намного более комплексный вопрос, поскольку обычно это 
означает отделение ребенка от его родной семьи, т. е. вмешательство в права ребенка 
знать свою биологическую семью и воспитываться в ней.130 Таким образом, усыновление 
можно рассматривать только в том случае, если связи ребенка и его биологической 
семьи полностью прерваны или представляют угрозу благополучию ребенка.

Для обеспечения прав детей, которые находятся в альтернативных семьях, важно 
создать системный и эффективный надзор, для этого планируется обучать 
специалистов по надзору и предлагать им в качестве помощи необходимые 
инструкционные материалы. Чтобы увеличить число лиц и семей, предлагающих 
альтернативный уход на семейной основе, следует развивать имеющуюся систему 
альтернативного ухода, проводить в обществе широкую работу по оповещению, 
а также обеспечивать необходимые поддерживающие предварительные и 
последующие услуги для альтернативных, опекунских и приемных семей.

Развитие услуги для несовершеннолетних без сопровождающего и для 
детей, ставших объектом торговли детьми

В части выявления несовершеннолетних без сопровождающего и детей, ставших 
объектом торговли, а также помощи им конкретные задачи перед Министерством 
социальных дел ставит программа развития по уменьшению насилия 2010–2014. 
В рамках этой программы проводится анализ выявления несовершеннолетних 
без сопровождающего и детей, ставших объектом торговли, а также помощи им, 
а также планируется составление инструкций для чиновников и специалистов, 
соприкасающихся с детьми без сопровождающего и с детьми, ставшими объектом 
торговли детьми. Кроме того, в 2013 году будет проведен семинар по данной тематике.

Исходя из закона о предоставлении иностранцу международной защиты, Минис-
терство социальных дел должно организовать наличие соответствующих регуляций, 
институций или учреждений, чтобы обращение с несовершеннолетним без 
сопровождающего и с получившим впоследствии статус беженца ребенком соот-
ветст вовало с правами и интересами ребенка. Прежде всего, необходимо развивать 
прием, размещение и опеку для указанной целевой группы, а также обеспечить 
129 Браун, K. (2007). Альтернативная опека над детьми — практика и ее влияние. Доклад семинара 13.03.07 в 

рамках программы обучения EL Daphne / WHO, Таллинн.
130 Mulheir, G., Browne, K., Agathonos-Georgopoulu, H. et al (2007). De-institutionalising and transforming children`s 

services. A guide to good practice.
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благополучие ребенка. Поскольку в Эстонии до сих пор отсутствовала практика 
приема детей без сопровождающих, важно проводить обучение и информирование 
специалистов, которые будут работать в этот сфере (опекунов, воспитателей, других 
услугодателей, а также полицейских и таможенных чиновников).
Контактный пункт детей без сопровождающего и детей, ставших объектом торговли, 
является частью деятельности, которую инициировала структура при Совете стран 
Балтийского моря, которая занимается находящимися в зоне риска детьми. Почти 
в каждой стране этой структуры определен контактный пункт в лице работника 
ответственного учреждения. В Эстонии эту функцию выполняет чиновник отдела детей 
и семей. Кроме международного сотрудничества, контактный пункт обязан принимать 
и/или передавать информацию, если участвующая в структуре страна информирует 
контактный пункт о найденном ребенке эстонского происхождения или в Эстонии 
найден ребенок не из Эстонии.

направление деятельности 3.3.1: Развитие сети услуг на базе потребностей

 • Разработка основ региональных консультационных центров для увеличения 
доступности и повышения качества услуг и пуск работы центров

 • Разработка концепции последующего ухода за детьми, направляющимися из 
учреждения по альтернативному уходу, опекунского, здравоохранительного и 
образовательного учреждения в семью или в самостоятельную жизнь

 • Разработка надзорного стандарта и его узаконивание с целью повышения 
эффективности услуги

 • Разработка общих критериев оценки качества услуг и программ
 • Предложение услугодателям обучения в части оценивания

направление деятельности 3.3.2: 
Улучшение качества консультационных и терапевтических услуг

 • Картографирование консультационной потребности родителей, имеющих детей 
с особыми потребностями

 • Создание консультационной системы для семей на случай рождения ребенка 
с особыми потребностями или последующего проявления у ребенка особых 
потребностей

 • Стандартизация и правовая регуляция психологической помощи
 • Анализ увеличения возможностей доступа к психологической помощи и терапии, 

а также внедрение необходимых изменений

направление деятельности 3.3.3: 

Развитие услуг, необходимых для детей с нарушениями психики

 • Уменьшение и предупреждение насилия и правонарушений среди 
несовершеннолетних (через VVA)

 • Повышение компетенций, необходимых для оценки потребностей детей с 
нарушениями психики

 • Описание и внедрение услуги специальной опеки для детей с нарушениями 
психики

 • Описание и внедрение амбулаторной и стационарной реабилитационной услуги 
для детей с нарушениями психики

 • Предложение работающим с детьми специалистам дополнительного обучения 
для работы с детьми, имеющими нарушения психики и поведения

 • Сооружение центра психического здоровья детей
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направление деятельности 3.3.4: 
Развитие вмешательств, необходимых детям с недостатками в развитии

 • Поддержка доступности услуги медсестры для детей с недостатками в развитии
 • Уточнение методики определения степени тяжести недостатка в развитии у 

ребенка
 • Развитие необходимых для ребенка с недостатками в развитии 

здравоохранительных и опорных услуг в системе образования
 • Развитие опорных услуг с целью обеспечения возможности участия детей с 

недостатками в развитии в образовании по интересам
 • Разработка и внедрение решений, необходимых для увеличения 

государственного пособия на расходы по вспомогательным средствам и 
спецпитанию для детей с недостатками в развитии

направление деятельности 3.3.5: Создание жизненной среды, способствующей созданию 
семейной обстановки и всестороннему развитию оставшихся без родительской опеки детей

 • Описание и правовая регуляция опорных услуг, поддерживающих сохранение 
семейной среды

 • Описание и правовая регуляция вмешательств, необходимых для поддержки 
родителей, дети которых направлены на альтернативный уход

 • Развитие действующей программы обучения для альтернативных и приемных 
семей, а также, при необходимости, ее расширение на опекунские семьи

 • Разработка опорной системы, охватывающей предварительные и последующие 
услуги для альтернативных, опекунских и приемных семей

 • Анализ и развитие организации услуги по уходу в семье
 • Повышение сознательности и готовности людей в части предложения 

альтернативного ухода на семейной основе
 • Составление инструкционных материалов и проведение обучения с целью 

обеспечения качественного надзора за правами находящихся в учреждениях 
детей

направление деятельности 3.3.6: Выявление детей без сопровождающего и детей, 
ставших объектом торговли детьми, и оказания им помощи 

 • Реализация действий в отношении детей без сопровождающего и детей, 
ставших объектом торговли детьми в соответствии с мерой 16.6 VVA  
(до 2013 года)

 • Выполнение функции контактного пункта в части детей без сопровождающего и 
детей, ставших объектом торговли

 • Организация приема, размещения и благополучия детей без сопровождающего 
и ставших объектом торговли

 • Развитие и внедрение системы опеки в отношении несовершеннолетних без 
сопровождающего и ставших объектом торговли

 • Обучение чиновников и специалистов, работающих и соприкасающихся с 
детьми без сопровождающего и детей, ставших объектом торговли
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4.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 4: 

В Эстонии существует поддерживающая адекватное 
экономическое существование семей комбинированная 
система пособий и услуг, дающая семье постоянное чувство 
уверенности.

Чтобы способствовать благополучию детей и их семей, в Эстонии при поддержке 
семей за основу принимается принцип универсальности, охватывающий всех 
детей и семьи с детьми. Государство оказывает дополнительные меры помощи 
детям с повышенными потребностями и их семьям.

Таблица 4. Индикаторы стратегической цели.

4. ИндИкатор SE Базовый уровень Целевой 
уровень 2015

Целевой 
уровень 2020

Ставка относительной 
бедности детей (0–17 
лет) (Департамент 
статистики)

19%
(Прогноз Министерства 
социальных дел 2010) 

17% 16,5%

Влияние переводов, 
в т. ч. пенсий 
на сокращение 
относительной 
бедности детей в 
возрасте 0–17 лет, в 
процентных пунктах 
(Департамент 
статистики)

16 процентных 
пунктов (2009)

14 процентных 
пунктов

13 процентных 
пунктов

Ситуация на данный момент

Бедность — это многогранное понятие, включающее в себя не только низкий уровень 
доходов, но и другие формы нехватки. Бедность ограничивает равноправное участие 
в жизни общества и оказывает влияние на человеческое достоинство. Что касается 
детей, то с бедностью связано сразу несколько проблем: это проблемы со здоровьем, 
ограниченность возможностей обучения и развития, проблемы поведения, более 
ограниченные социальные контакты, более низкая самооценка. Бедность и социальное 
отторжение детей являются нарушением основных прав детей, что влияет на их 
развитие в данный момент и ухудшает их перспективы на будущее. Поэтому уменьшение 
бедности начиная с 2000 года находится в числе приоритетных целей Европейского 
Союза и ставит своей целью препятствовать ее переходу от поколения к поколению.131 

Поддержка экономического жизненного уровня важна, поскольку в противном случае 
продолжатся прежние негативные модели поведения, жизнь на пособия станет нормой, 
не будет капитала и ресурсов для прорыва замкнутого круга бедности.

Также связаны между собой факторы риска бедности — трудовая занятость зависит 
от образования и знания языков, а они, в свою очередь, от места проживания. Фоном 
всех факторов риска является пол и возраст главы семьи, эти факторы влияют также на 
размер семьи и на наличие детей.132 К сожалению, из данных видно, что именно наличие 
детей увеличивает риск бедности семьи, тогда как в числе приоритетов государства сто-
131 Belgian Presidency of the EU. (2010). Call for and EU Recommendation on Child Poverty and Child Well-being.
132 Тийт Э.-М. (2006). Бедность и ее измерение. Тенденции бедности в Эстонии. Новости Министерства 

социальных дел, № 8/2006.
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ит увеличение прироста населения, и рождение ребенка не должно становиться факто-
ром, затягивающим семью в бедность.

Экономическое проживание семей характеризуется различными показателями 
бедности. Ниже абсолютной границы бедности, т. е. ниже прожиточного минимума133 в 
Эстонии проживало, по данным 2010 года, 18,6% детей в возрасте 0–17 лет.134 Абсолютная 
ставка бедности всех семей была в то же время 9,5%, охватывая более 57 000 семей. На 
показатели абсолютной бедности оказал влияние экономический спад последних лет и 
связанный с этим рост безработицы, а также уменьшение доходов.

Для выяснения эффективности неравенства в обществе или солидарности, а также 
совместного действия социальной, трудовой и экономической политики применяется 
показатель относительной бедности. В 2009 году из детей в возрасте 0–17 лет в относи-
тельной бедности находились 17,3%, тогда как в масштабе всего общества в относитель-
ной бедности находились 15,8%. В показателях относительной бедности также можно 
увидеть тенденцию роста. Например, в 2009 году, по сравнению с предыдущими годами, 
до 13,3% вырос уровень относительной бедности до сих пор хорошо справлявшихся се-
мей, как с одним, так и с двумя родителями (в 2008 году 11,8%). На рост риска бедности, 
вероятно, повлиял рост безработицы и сокращение доходов.

Отношение богатства человека к среднему показателю в обществе существенно 
влияет на его ощущение счастья. Использование ощущения счастья при оценке эконо-
мической успешности таит в себе и существенное политические измерение. Несчастный 
человек, как правило, недоволен обществом и хочет изменить его или уйти из общества. 
Поэтому можно предположить, что несчастные общества также являются нестабильны-
ми. В приграничном случае отсутствие ощущения счастья представляет для государства 
угрозу даже при относительно активном росте экономики. Слишком большое имущест-
венное расслоение общества ослабляет ощущение счастья людей и, значит, всего госу-
дарства. С точки зрения основной цели общества и экономики в некотором смысле луч-
шим является такое общество и такая политика, которые обеспечивают своим членам 
как высокий доход, так и достаточно равное распределение богатства.135

Мера 4.1: Развитие функционирующей системы социальной защиты

Универсальная схема семейных пособий

Жители Эстонии приводят в качестве главного препятствующего рождению детей 
фактора отсутствие чувства экономической защищенности.136 Поэтому при помощи 
различных семейных пособий и возмещений можно обеспечить для семей условия, в 
которых у них будет больше уверенности завести желаемое число детей.
Семейные возмещения разделяются по своей цели, в целом, на две группы: меры 
по повышению рождаемости, развитию трудовой занятости и/или по уменьшению 
бедности. В Эстонии используется универсальная схема семейных пособий, при которой 
133 Tийт, Э.-M. (2006). Методика оценки прожиточного минимума и границ бедности и приведение в соответствие 

с современными требованиями использующихся при определении социальных индикаторов. Отчет II части 
проекта. As Resta/Министерство социальных дел. http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvald-
kond/kogumik/Elatusmiinimum_ja_vaesuspiiri_hindamine__II_osa.pdf

134 Tийт, Э.-M. (2006). Методика оценки прожиточного минимума и границ бедности и приведение в соответствие 
с современными требованиями использующихся при определении социальных индикаторов. Отчет II части 
проекта. As Resta/Министерство социальных дел. http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvald-
kond/kogumik/Elatusmiinimum_ja_vaesuspiiri_hindamine__II_osa.pdf

135 Росс, T. (2008). Приятная жизнь и качественная экономика. Банк Эстонии. Доклад на семинаре «Качество 
жизни в Эстонии в сравнении с Европой», Таллинн, 04.11.2008.

 http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/koned/varasem/_2008/_20081104.html?ok=1
136 Орас, K., Унт, M. (2008) Влияющие на рождаемость факторы в Эстонии. Таллинн: Бюро министра 

народонаселения. http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/Sundimust_mojuta-
vad_tegurid_Eestis_2008.pdf
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право на детское пособие имеет каждый ребенок. Через универсальную схему расходы 
на воспитание ребенка в определенной части разделяются между всем обществом. Это 
исходит из понимания того, что все семьи с детьми несут при воспитании детей расходы, 
которых у бездетных семей нет. Согласно исследованиям Европейской Комиссии, 
универсальная схема является эффективной при предупреждении и смягчении бед-
ности детей, особенно принимая во внимание низкий уровень социальной защиты в 
Эстонии по сравнению с другими странами Европы.137 Например, социальные переводы 
(включая пенсии), в т. ч. семейные пособия, сократили в 2009 году в Эстонии детскую 
бедность на 16 процентных пунктов, т. е. на 48%.138 Проведенные в Европе исследования 
также подтверждают, что детская бедность ниже в тех странах, где действует система 
универсальных пособий и работают поддерживающие родителей услуги, в т. ч. услуги по 
участию в рынке труда.139

Предупредительный характер универсальной системы семейных пособий явно вы-
ходит на первый план, если посмотреть на опыт других государств. Так, Латвия, Польша 
и Португалия с отменой универсальной системы пришли к ситуации, в которой, помимо 
прежних групп риска, в бедности оказались и семьи с двумя детьми. На основании ска-
занного выше имеет смысл серьезно подумать, целесообразно ли отменой универсаль-
ной системы создавать ситуацию, в которой для получения (целевого) пособия семья 
должна сначала попасть в бедность, вместо того чтобы предупредить такое положение. 
Кроме того, при изменении схем семейных пособий необходимо учитывать то, что это 
снизит мотивацию участия в рынке труда.

В то же время, для действующей в Эстонии схемы универсальных пособий характерна 
и определенная целенаправленность, т. е. в числе универсальных пособий предлагается 
дополнительное пособие для семей, находящихся в зоне риска. Дополнительные пособия 
предоставляются семьям с одним родителем, с тремя и более детьми, а также с семью и 
более детьми.

По сравнению с другими странами, Эстония все же выделяется большим количе-
ством семейных пособий, по причине чего система является довольно раздробленной. 
Приданию ей ясности будет способствовать, например, обобщение ставок детского по-
собия и платы по уходу за ребенком, а в долгосрочной перспективе и их повышение, по-
скольку ставка детского пособия оставалась неизменной начиная с 1997 года. Исследо-
вания также показали, что при повышении семейных пособий в более бедных семьях 
увеличиваются расходы на детей, а в более зажиточных семьях повышается вероятность 
рождения следующего ребенка.140

Влияние родительского возмещения на рождаемость и 
поведение на рынке труда
Цель введенного в 2007 году родительского возмещения заключается, прежде всего, 
в поддержке объединения работы и семейной жизни. Прежние анализы Praxis141 под-
тверждают, что возмещение оказало влияние на поведение женщин в части рождае-
мости. Хотя изменения в структуре рожениц начали происходить еще до введения роди-
тельского возмещения, как доля женщин с высшим образованием, так и вероятность 
137 TÁRKI Social Research Institute & Applica (2010). Child poverty and child well-being in the European Union. Report 

for the European Commission. http://www.tarki.hu/en/research/childpoverty/downloadables.html
138 Источник: Департамент статистики.
139 European Commission. (2008). Child poverty and Well-being in the EU. Current status and way forward. Luxem-

bourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 European Commission. (2008). Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008. Social inclusion, pen-

sions, healthcare and long-term care. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
140 Источник: материалы Working Group on Demographic Issues.
141 Вырк, A., Кару, M. (2009). Направленные на семьи денежные пособия: влияние на неравенство, рождаемость 

и поведение на рынке труда. Анализ политики Praxis 1/2009.
 Вырк, A., Кару, M., Тийт, Э. M. 2009 Родительское возмещение: использование и влияние на поведение на 

рынке труда и рождаемость 2004–2007. Центр политических исследований Praxis.
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родов женщин с более высоким доходом, возросли именно после введения родительс-
кого возмещения, поэтому есть основание считать, что родительское возмещение 
могло дать дополнительный толчок уже ранее начавшейся тенденции. Последнее 
подтверждается и тем обстоятельством, что возраст рожениц из года в год растет, что 
означает, что рождение ребенка откладывается. Результаты анализа говорят о том, что 
введение родительского возмещения мотивировало женщин с высокой зарплатой на 
рождение и третьего ребенка. В поведении групп с более низким доходом такого яркого 
развития ситуации не происходило. Анализ указывает и на то обстоятельство, что люди 
начали сознательно планировать последовательное рождение детей — увеличилась 
доля последовательного рождения, когда интервал между рождением детей составляет 
от полутора до двух с половиной лет.

Также из анализа Praxis видно, что родительское возмещение повлияло на поведе-
ние женщин на рынке труда, как до, так и после рождения ребенка. Возмещение играет 
в смысле участия в рынке труда благоприятную роль для тех женщин, которые раньше 
не работали. С другой стороны, теперь, после введения родительского возмещения, ста-
ло меньше тех женщин, которые в первый год жизни ребенка работают, замедлилось 
возвращение на рынок труда именно женщин с высокой зарплатой. В то же время, после 
окончания родительского возмещения возвращаются на рынок труда, и через два года 
после рождения ребенка трудовая занятость женщин находится на том же уровне, как 
она была до ведения родительского возмещения. 

Таким образом, семьи нуждаются в поддержке после рождения ребенка и на последующих 
этапах жизни младенца, например, при отправке ребенка в школу, в течение обучения, 
при достижении совершеннолетия, а также в случае необходимости в посторонней 
помощи при уходе за пожилыми родителями. Поэтому необходимо разработать единую 
политику для поддержки родителей маленьких детей после окончания выплаты 
родительского возмещения.

Факторы риска бедности и целевые пособия

Целевые пособия направлены на конкретные группы риска, прожиточный уровень 
которых в противном случае значительно снизится. В Эстонии более слабым 
экономическим состоянием отличаются семьи с одним родителем, с тремя или более 
детьми, а также с безработным родителем.

Растущие с одним родителем дети в Эстонии в сравнении со всеми типами семей с 
детьми находятся в самой рискованной группе в части бедности — ставка бедности 
семей с одним родителем была в 2009 году 38%, что примерно в два с половиной 
раза выше среднего показателя. Высокая ставка бедности семей с одним родителем 
объясняется низким уровнем дохода этих семей. Например, в 2009 году эквивалентный 
нетто-доход142 семей с одним родителем составлял 399 евро или 6239 крон, тогда как 
доход семьи с двумя родителями и одним ребенком был 706 евро или 11042 кроны в 
месяц. Более высокий риск бедности семей с одним родителем следует и из того, что, 
как правило, в семьях с одним родителем единственным возможным получателем 
дохода является женщина, поэтому на экономическое положение этих семей влияет 
и то обстоятельство, что женщины работают наравне с мужчинами часто на менее 
оплачиваемых должностях и следовательно имеют более низкий доход. Здесь важно 
понять долгосрочные связи, потому что более низкая зарплата означает и более низкие 
зависящие от дохода возмещения (например, возмещение по болезни, возмещение по 
страхованию безработицы и т. д.), а также пенсию. Семьи с одним родителем испытывают, 
помимо экономических, и многие другие проблемы, связанные с объединением работы 
142 Источник: материалы Working Group on Demographic Issues.
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и семейной жизни, со способствованием трудовой занятости родителя, а также с 
возможностями образования детей по интересам и пр. Поэтому в отношении детей 
с одним родителем недостаточно заниматься только проблемами экономического 
характера, нужны и многие другие поддерживающие действия.143

В числе прочего, для семей с одним родителем важно учитывать, по каким причинам 
родитель воспитывает ребенка один. Сейчас пособие ребенку с одним родителем 
выплачивается в случае, если в акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце, а 
также в том случае, если родитель ребенка объявлен в розыск. В то же время, есть очень 
много семей с одним родителем, где живущий отдельно родитель не выполняет своей 
обязанности по содержанию ребенка. Для назначения алиментов воспитывающий 
ребенка родитель может обратиться в суд, но споры могут достаточно затянуться, 
и в итоге алименты могут так и остаться не назначенными (например, живущий 
отдельно родитель является безработным). Вступление решения суда в силу тоже не 
всегда обеспечивает получение алиментов. В такой ситуации больше всего страдает 
ребенок, поэтому семье необходимо обеспечить пособие и в других ситуациях, 
отличных от установленных законом. Схема пособия для семей с одним родителем 
требует комплексного подхода и тщательного анализа, чтобы разработанные в 
результате меры обеспечили прежде всего благополучие ребенка, не уменьшая в то 
же время ответственности живущего отдельно родителя по содержанию ребенка и 
минимализируя нецелевое использование пособия.

Риск бедности повышает и наличие в семье более двух детей. Если среди пар с одним или 
двумя детьми в бедности живет десятая часть, то среди семей с тремя и более детьми 
доля бедных примерно вдвое больше — 20,1% (2009 г.). Обеспечение проживания 
многодетных семей является особенно важным и в ситуации, когда большое число детей 
сформулировано как ценность, которая в соответствии с Конституцией находится под 
особой защитой государства.

Семьи с детьми и при максимальной трудовой интенсивности родителей живут в 
бедности в три раза чаще, чем семьи без детей. Из тех семей с детьми, где все люди тру-
доспособного возраста работают, по данным Департамента статистики, в бедности про-
живало 8,7%. В то же время, более богатыми семьями в Эстонии были семьи без детей, 
в которых все члены семьи работоспособного возраста работали. В таких семьях отно-
сительная бедность в 2009 году составляла всего 3%. Наибольшая бедность была в тех 
семьях с детьми, где никто из членов работоспособного возраста не работал. По данным 
Департамента статистики, в бедности проживало целых 80% таких семей.

Поскольку цель направлений касающейся детей политики заключается в обеспечении 
ребенку безопасной семейной среды воспитания, для ее создания опекуну и 
ухаживающим за ребенком в семье выплачивается пособие, которое значительно больше, 
чем ежемесячное детское пособие. В то же время, в направленной на эту целевую группу 
схеме пособий проявилось много недостатков, которые в рамках настоящей программы 
требуют пересмотра и изменений. Во-первых, 16-летний ребенок, который не учится, в 
соответствии с законом не имеет права на детское пособие, как и на пособие на ребенка, 
находящегося под опекунством или на уходе в семье. Данная схема хоть и мотивирует 
учебу ребенка, но оставляет семью без какого-либо пособия, а это может способствовать 
тому, что семья откажется от ребенка. Во-вторых, временная проблема возникает при 
окончании основной школы, когда у семьи есть возможность получить пособие только 
после окончания летних месяцев. Так может возникнуть бессмысленное снижение 
уровня экономического проживания.

143 Вырк, A., Кару, M. (2009). Направленные на семьи денежные пособия: влияние на неравенство, рождаемость 
и поведение на рынке труда. Анализ политики Praxis 1/2009.

 Вырк, A., Кару, M., Тийт, Э. M. 2009 Родительское возмещение: использование и влияние на поведение на рынке 
труда и рождаемость 2004–2007. Центр политических исследований Praxis.
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Расходная эффективность и гибкость семейных пособий
Многие исследования подтверждают, что лучшая среда для рождения ребенка 
достигается в ситуации, когда семейная политика является последовательной, 
стабильной и основанной на праве.144 Поскольку меры семейной политики тесно связаны 
как между собой, так и с другими сферами, к разработке новых мер и усовершенство-
ванию имеющихся необходимо привлекать различных экспертов, сосредотачиваясь, 
с одной стороны, на сохранении схем, обоснованность которых подтверждена 
результатами анализа, и с другой стороны, на повышении расходной эффективности 
семейных пособий. При этом является элементарным, что мера семейной политики 
при прочих факторах пользы должна учитывать, прежде всего, благополучие ребенка и 
семьи, а также их право на защиту со стороны государства. 

Наряду с увеличением направленных на семьи и детей денежных средств, важно 
повысить и расходную эффективность внутри системы, уменьшив пособия 
находящихся в условиях меньшего риска бедности целевых групп и повысив пособия 
групп, находящихся в группе высокого риска, не отменяя при этом оправдавшего 
себя универсального подхода. Из исследования Praxis видно, что направленные 
на большие семьи пособия в части уменьшения бедности детей являются самыми 
эффективными по расходов, далее следуют плата по уходу за ребенком и детское 
пособие. Согласно анализу, пособие на ребенка с одним родителем также доходит 
до живущих в большей бедности детей, но является недостаточным для выведения 
этих детей из бедности.145 Иными словами, уровень пособия слишком низок, чтобы 
выполнить задачу по предупреждению бедности.

Хотя проведено несколько анализов влияния родительского возмещения, боль-
ше прежнего необходимо исследовать его совместное воздействие с другими посо-
биями того же типа. Возможности более гибкого применения родительского возме-
щения, в т. ч. изменения регуляции и расходы, необходимость присмотра за детьми 
и расходы, а также реорганизация администрирования исследуются по заказу Ми-
нистерства социальных дел в рамках программы «Продвижение равноправия по-
лов 2011–2013».

Более прежнего необходимо использовать и возможные дополнитель ные бонусы 
семейных пособий, учитывая, прежде всего, что эффективность меры кроется не толь-
ко в денежном выражении. Например, в Северных странах цель родительского возме-
щения заключается в первую очередь в обеспечении благополучия ребенка и в про-
движении равноправия полов, что, в свою очередь, укрепляет чувство защищенности 
семьи в части рождения ребенка. Учитывая приоритеты политик Европейского Союза, 
а также направления развития Министерства социальных дел, наряду с прочими ме-
рами можно сформировать схем так, чтобы они помимо повышения трудовой занято-
сти женщин поддерживали и права мужчин и рост их участия в воспитании ребенка. 
Например, в Швеции из периода родительского возмещения в 480 дней 60 дней заре-
зервировано только для матери и 60 дней — только для отца. Из остальных 360 дней 
каждому из родителей отведена половина, но эти дни можно переводить от одного к 
другому. Не подлежащее переносу право отца обеспечивает то, что 90% отцов исполь-
зует отпуск по уходу за ребенком, 22,3% предусмотренных для семьи дней родитель-
ского возмещения берут отцы. Таким образом, необходимо увеличивать добровольное 
участие отцов в семейной жизни для обеспечения благополучия и равных возможно-
стей семьи, детей и мужчин. Здесь следует привести в качестве положительного при-
мера восстанов ление возмещения по отцовскому отпуску в 2013 году.
144 Эквивалентный нетто-доход — доход семьи, разделенный на сумму потребительских весов членов семьи 

(1:0,5:0,3), т. е. доля первого взрослого члена семьи в потреблении 1, доля второго и последующего взрослого 
члена семьи в потреблении 0,5 и доля каждого ребенка 0,3.

145 Синисаар, Х., Таммпуу, П. (2009). Семьи с одним родителем: проблемы, потребности и меры политики. 
Новости Министерства социальных дел № 4/2009. Министерство социальных дел.
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Жилищные условия при повышении благополучия семей

С материальным положением связаны и различные жилищные условия семей. 
Жилищные условия семьи и меры по их улучшению оказывают серьезное влияние на 
качество жизни семьи, а также на воспитательную и развивающую среду для детей. 
Например, плохие жилищные условия вызывают социальное расслоение, ухудшают 
благополучие детей и способствуют возникновению бедности поколений.146

Хотя сегодня нет нехватки жилья, качественное и отвечающее потребностям жи-
лье все же всем семьям недоступно. Самые большие проблемы с жильем и жилищны-
ми условиями испытывают многодетные семьи, семьи с одним родителем и семьи с 
особыми потребностями в связи с недостатком. При этом, по оценкам, 51% много-
детных семей нуждаются в капитальном ремонте их жилого помещения, потому что 
во многих домах отсутствуют такие элементарные условия жизни как вода и кана-
лизация.147 В то же время, как подтверждают европейские исследования, отсутствие 
жилья и его дороговизна являются важной причиной того, что рождение ребенка от-
кладывается, особенно в семье, где больше одного ребенка.148 Таким образом, с одной 
стороны необходимо поддерживать соответствие жилого помещения потребностям 
семьи, с другой — надо создавать среду, в которой препятствием рождению ребенка 
не стало бы плохое жилье или его отсутствие.

направление деятельности 4.1.1: 

Развитие системы комбинированных пособий в поддержку адекватного дохода семьи

 • Анализ системы семейных пособий, развитие и разработка возможных новых 
мер, а также повышение расходной эффективности системы

 • Разработка единой политики для поддержки родителей маленьких детей после 
окончания выплаты родительского возмещения

 • Анализ и развитие политик, направленных на семьи с одним родителем
 • Анализ и развитие пособий, направленных на семьи с тремя и более детьми
 • Совершенствование порядка выплаты пособия ребенку, находящемуся под 

опекой или под присмотром в семье
 • Восстановление возмещения за отцовский отпуск

направление деятельности 4.1.2: 

Развитие системы уплаты алиментов и помощи в получении алиментов

 • Развитие системы информирования и консультирования в части 
ходатайствования об алиментах, создание необходимой для этого 
информационной среды

 • Анализ системы взыскания, повышения эффективности уплаты алиментов и 
системы помощи в данной сфере

 • Разработка новых способов обеспечения алиментов ребенку

146 Таммур, A., Рандоя, M., (2008). Среда роста детей. Сборник Дети. Children, 11–19. Таллинн: Департамент 
статистики.

147 Рейномяги, A. (2006). Проживание и потребности многодетных семей. Новости Министерства социальных дел 
7/2007.

148 Sabotka, T. (2011). European Demographic Research Papers. Austrian Academy of Sciences.
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направление деятельности 4.1.3: Улучшение жилищных условий семей с детьми 
(через Программу развития жилищной сферы в Эстонии 2008–2013; MKM)

 • Внедрение программы домашнего пособия для многодетных семей
 • Повышение качества жилищной среды и качества жилищного фонда
 • Продолжение увеличения поддержки муниципального фонда арендной 

жилой площади (в т. ч. для молодых людей, выходящих из учреждений 
альтернативного ухода)

 • Поддержка приведения жилья в соответствие с особыми потребностями
 • Обеспечение возможности получения молодыми семьями государственного 

поручительства на жилищный заем

Мера 4.2: Развитие услуг с целью способствования самостоятельного 
экономического проживания семей

Необходимость и важность услуг

Последние тенденции в Европе подтверждают, что для выхода из бедности не 
достаточно только денежных пособий и возмещений. Скорее, подчеркивается 
опасность того, что может возникнуть в ситуации, когда направленные на улучшение 
экономического положения меры ставят своей целью только «вывод семьи из-за черты 
бедности», после чего внимание к ней утрачивается. Из многих исследований видно, 
что и официально живущая вне бедности семья может быть неспособна удовлетворить 
потребности ребенка и обеспечить ему перспективы в соответствии с его потенциалом 
развития.149

Поэтому следует проанализировать блага, получаемые от денежных пособий и 
услуг и взвесить повышение доли последних, поскольку доля услуг в социальных рас-
ходах очень мала. Например, дневной присмотр за детьми позволит родителям активно 
участвовать в рынке труда и через получаемый от работы доход обеспечить покрытие 
денежных потребностей семьи. В Образовательной стратегии Эстонии 2012–2020 обра-
щается внимание на связь бедности и безработицы с уровнем образования, по причине 
чего подчеркивается важность развития доступного для всех образования и участия в 
обучении. По оценкам семей Эстонии, поддержка со стороны государства должна состо-
ять, скорее, в (бесплатных) услугах, а не в денежных пособиях.150

Поддержка трудовой занятости и снижение нагрузки по уходу за детьми

Лучше всего предупреждать бедность семьи, предоставляя родителю возможность 
участвовать в рынке труда, поэтому наряду с узкими мерами семейной политики 
также необходимо предлагать услуги, которые поддерживали бы участие в трудовой 
занятости. В отношении предлагаемого безработным пособия важно иметь в виду, 
чтобы меры способствовали новому выходу на рынок труда и не создавали ситуации, в 
которой в денежном смысле выгоднее жить на пособие, чем получать зарплату. В то же 
время важно, чтобы направленные на детей или на семьи с детьми пособия не носили 
характер ярлыка и не способствовали отверженности детей. Для мотивации выхода на 
149 Field, F. (2010). The Foundation Years: preventing poor children becoming poor adults. The report of the Independent 

Review on Poverty and Life Chances. H M Government.
150 Брунс, Я., Поолакесе, A. (2009). Исследование проживания и потребностей семей с детьми с недостатками в 

развитии 2009. GfK Custom Research Baltic; Министерство социальных дел, Европейский социальный фонд.
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рынок труда наряду с денежным пособием можно предложить семье услуги, которые 
помогут ей самостоятельно справиться с проблемами.

В связи с ростом безработицы начиная с 2008 года увеличилась и доля детей и се-
мей, живущих в бедности. В особенно сложном положении находятся семьи, в которых 
наблюдается длительная безработица и/или без работы находятся оба родителя. По 
данным рапорта ОЭСР «Doing Better for Families», в сравнении стран ЕС самый высокий 
риск бедности среди детей в эстонских семьях с неработающим одним родителем, здесь 
он достигает уровня 94,5%.151 Появление длительной безработицы в семьях с детьми 
демонстрирует тенденцию роста. Чтобы безработица родителей не имела необратимых 
последствий в части социальных умений и участия ребенка, образовательной способно-
сти и физического развития (например, в результате недостаточного и однообразного 
питания), необходимо наряду с услугами и пособиями рынка труда учитывать и благо-
получие ребенка, а также анализировать с этой целью возможные пособия или льготы 
на необходимые услуги (например, компенсация денег на питание, предоставление воз-
можности участвовать в кружках по интересам и пр.).
Самостоятельное экономическое проживание семей ослабляется и большой нагрузкой 
по уходу, которая может вызвать отторжение одного члена семьи от трудовой занятости. 
Сокращение нагрузки по уходу и поддержка с этой целью объединения работы, 
семейной и частной жизни, а также развитие возможностей присмотра за ребенком 
также является одним из приоритетов Европейского Союза. Наряду с обусловленной 
уходом за ребенком ранимостью больше внимания необходимо уделять людям, 
участие которых в рынке труда ограничено по причине заботы о члене семьи пожилого 
возраста, имеющем недостаток в развитии или проблему со здоровьем. На фоне 
старения населения Эстонии эта необходимость явно растет.

В период экономического спада стали больше заметны неосведомленность людей 
о возможных услугах и недостаточные умения справляться с ведением семейного 
хозяйства. Различные факторы риска (например, экспресс-займы, возможности 
рассрочки платежей, азартные игры и т. д.) являются легкодоступными, и прежний 
опыт показывает, что люди не всегда способны анализировать возможные 
последствия этих рисков и угрозу для положения семьи. Здесь необходимо 
уделять больше внимания повышению осведомленности людей о своих правах 
и возможностях в части собственной защиты, например, в трудовой жизни, при 
ходатайствовании об алиментах или в другом делопроизводстве.

Отдельной проблемой является доступность поддерживающих социальных услуг 
(психологические консультации, семейное примирение, карьерное консультирова-
ние и пр.); достаточно покрывает спрос лишь предложение услуги по долговому кон-
сультированию. Сами семьи также изъявили желание получать значительно больше 
услуг, чем их предлагается.152 Как правило, оказание социальных услуг не является 
равномерным по регионам, в некоторых случаях получатель услуги должен платить 
за нее сам, также у жильцом нет достаточно информации и предложении услуги. Так-
же точно неизвестно, какое влияние отказал экономический кризис на услуги и по-
собия, которые предлагают семьям местные самоуправления.

Продвижение сотрудничества между различными институциями в 
социальной системе и в системе рынка труда

Цели семейной политики и политики в трудовой сфере тесно взаимосвязаны и оказывают 
влияние друг на друга. С точки зрения семейной политики трудовая занятость родителей 
151 OECD (2011). Doing Better for Families, OECD Publishing. В данном случае речь идет об относительной бедности, 

где в качестве предела относительной бедности взято 40% медианного эквивалентного нетто-дохода. 
152 Рейномяги, A. (2007). Проживание и потребности многодетных семей. Новости Министерства социальных дел 

№ 7/2007. Таллинн: Министерство социальных дел.
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является существенной предпосылкой благополучия семей с детьми, и проживание с 
безработным членом семьи значительно повышает риск бедности детей. С точки зрения 
политики в трудовой сфере целью является охват работой трудоспособного населения, 
в т. ч. участие в рынке труда как женщин, так и мужчин. В реальной жизни рождение 
детей, особенно при последовательном рождении, часто означает многолетнее 
отстранение, в большинстве своем, женщин от рынка труда.

В ходе составления настоящей программы выяснилось, что для развития отве-
чающих потребностям населения услуг необходимо более прежнего делать ставку 
на сотрудничество социальной сферы и сферы труда, а также на комбинированные 
меры и на более четкое определение сфер ответственности. Здесь одним из приме-
ров являются созданные при поддержке Европейского социального фонда консуль-
тационные центры для людей с особыми потребностями и для членов их семей, в 
которых предлагаются различные консультационные услуги с целью увеличения 
возможности найти для них работу.

направление деятельности 4.2.1: Предложение и развитие социальных услуг, 
способствующих экономическому проживанию

 • Проведение анализа соответствия поддерживающих экономическое 
проживание услуг потребностям семей, а также оценка влияния услуг

 • Развитие социальной услуги и обеспечение доступности услуги
 • Предложение компактной консультационной услуги с целью увеличения 

возможностей получения работы
 • Повышение квалификации и компетентности социальных работников
 • Обмен полезными практиками между местными самоуправлениями, развитие 

сотрудничества по повышению эффективности организации услуг
 • Более четкое определение институционального распределения 

ответственности с целью обеспечения большей эффективности оказываемых 
безработным и работающим людям услуг рынка труда и социальных услуг

направление деятельности 4.2.2: Повышение результативности услуг рынка труда и 
повышение осведомленности населения в этой области

 • Развитие и обеспечение возможности получения людьми с особыми 
потребностями и членами их семей услуг, поддерживающих получение ими 
работы

 • Проведение семинаров по продвижению принципов защищенной гибкости в 
трудовых отношениях, издание информационных буклетов и справочников
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Мужчины и женщины имеют равные возможности 
совмещения работы, семейной и частной жизни, 
чтобы способствовать качественной и отвечающей 
потребностям каждого члена семьи повседневной жизни.

Под объединением работы, семейной и частной жизни понимается свобода выбора 
всех индивидов, равные права и обязанности при выполнении разных ролей и, при 
желании, достижение равновесия между разными сферами жизни. Под семейными 
обязанностями имеется в виду забота о детях и о других членах семьи, а также 
выполнение домашних обязанностей. Важным считается и наличие у человека 
свободного времени для самого себя, которое не было бы заполнено выполнением 
семейных обязанностей, например, занятие по интересам, хобби.

Таблица 5. Индикаторы стратегической цели

5. ИндИкатор SE Базовый уровень Целевой 
уровень 2015

Целевой 
уровень 2020

Доля детей 0–2 лет и 
3–6 лет в формальном 
присмотре за детьми 
(Eurostat)

0–2 года 25%
3–6 лет 92%
(2009)

0–2 года 33%
3–6 лет 92%

0–2 года 35%
3–6 лет 92%

Различие в степени 
занятости мужчин и 
женщин 20–50 лет с 
детьми 0–6 лет, или 
разрыв в занятости 
(Департамент статистики)

Различие в степени 
занятости мужчин и 
женщин 20–50 лет 
с детьми 0–6 лет 
(разрыв в занятости) 
38,6 процентных пункта 
(2008)

Различие в степени 
занятости мужчин и 
женщин 20–50 лет 
с детьми 0–6 лет 
(разрыв в занятости) 
35,5 процентных 
пункта 

Различие в степени 
занятости мужчин и 
женщин 20–50 лет 
с детьми 0–6 лет 
(разрыв в занятости) 
33 процентных пункта

Доля мужчин среди лиц, 
которым в течение года 
назначена родительская 
компенсация (первые 
назначения) (Департамент 
социального страхования)

6,9% (2010) 8,5% 10%

Ситуация на данный момент
Объединение работы, семейной и частной жизни является одним из стратегических 
принципов Европейского Союза. На связанные с указанным выше проблемами и по треб-
ностями, повышению уровня трудовой занятости женщин и развитию системы при-
смотра за детьми указывается в принятой в 2000 году Лиссабонской стратегии; в части 
развития возможностей присмотра за детьми отдельно поставлены так называемые 
Барселонские цели. В Европейской стратегии 2020 подчеркивается необходимость про-
должения деятельности, способствующей объединению трудовой и семейной жизни.
Создание равных возможностей для мужчин и женщин в части объединения трудовой, 
семейной и частной жизни тесно связано с правами мужчин и женщин, поэтому важно, 

5.
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чтобы представители обоих полов могли при желании реализовать себя во всех 
трех сферах. Работа и семья, а также их взаимосвязь тоже являются важной сферой, 
отражающей ситуацию с равноправием женщин и мужчин в обществе. Поскольку 
Эстонии грозит, скорее, отторжение женщин от рынка труда, а значит и более высокий 
риск бедности, тогда как на мужчин ложится более серьезная нагрузка в части работы 
и ответственности за экономическое положение семьи и они несут связанные с этим 
риски для здоровья, действия настоящей программы направлены, прежде всего, на 
баланс как гендерных позиций, так и реальных возможностей. В числе прочего, имеется 
в виду, что при развитии мер данной сферы наряду с равными правами мужчин и женщин 
обеспечить и права ребенка.

Международные исследования, а также опыт стран с высоким уровнем рождаемости, 
показывают, что рождаемость выше в тех странах, где действуют государственные меры 
по сокращению нагрузки женщин по уходу и по увеличению участия отцов в семейной 
жизни.153 Более высокое участие отцов в воспитании детей и в домашних работах, со-
гласно исследованиям, ведет к росту качества семейных отношений и к сохранению бо-
лее прочных отношений с детьми, даже в случае развода. Участие (добровольное) отца в 
воспитании ребенка хорошо влияет как на самого отца, так и на развитие ребенка. Лон-
гитюдные исследования показывают, что позитивное участие отца в воспитании ребен-
ка связано с высокой академической мотивацией и способностью ребенка, с меньшими 
криминальными проблемами (особенно среди мальчиков), с меньшими последующими 
проблемами с психическим здоровьем (особенно среди девочек) и с хорошими отноше-
ниями между родителем и ребенком во взрослом возрасте.154 Также нашло свое научное 
подтверждение то обстоятельство, что мужчины, живущие со своими детьми, ведут себя 
менее рискованно, т. е. потребляют меньше алкоголя, табака и наркотиков, у них реже 
случаются депрессии и их общее душевное состояние лучше.155

Мера 5.1: Создание равных возможностей мужчинам и женщинам для 
совмещения трудовой, семейной и частной жизни

Связанные с обязанностями женщин и мужчин позиции и реальность
В результате анализа государственных мер семейной политики указывается, что в целом 
одной из характерных черт семейной политики в Эстонии является направленность на 
мать и ребенка.156 В то же время, почти все жители Эстонии (93%) согласны с тем, что 
воспитание ребенка являются в одинаковой степени обязанностью и отца, и матери.157 

Также в Эстонии среди отцов готовность и желание остаться дома с маленькими детьми 
наблюдается чаще среднего и показывает тенденцию роста, особенно среди более 
молодого населения. Многие предоставляемые семье и родителям права и блага (например, 
родительское возмещение, отпуск по уходу за ребенком, дополнительные дни детского 
отпуска, возмещение по уходу при заболевании ребенка и т. д.) также предусмотрены в 
равной степени как для матери, так и для отца ребенка. И все же, хотя высказывается 
мнение о равной позиции отца и матери в воспитании ребенка, в реальности это не 
очень распространено. А именно, из исследования ценностных оценок RISC выясняется, 
что более половины жителей Эстонии считают правильным, что обязанностью отца 
153 Ronsen, M., Skrede, K. (2006) Nordic fertility patterns: compatible with gender equality? Politicizing parenthood in 

Scandinavia: gender relations in welfare states, (ed). Ellingsgaeter ja Leira. The Policy Press, Bristol.
 Отчет комисии совету, Европейскому Парламенту, Европейскому экономическому и соуциальному комитету, 

а также региональному комитету. Равноправие женщин и мужчин — 2010.
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0694:EN:NOT
154 Flouri, E. (2005). Fathering & Child Outcomes. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.
155 Plantin. L. (2007). Fatherhood and Health Outcomes. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
156 Цель пункта 1.16.1 программы деятельности Правительства Республики «Обзор анализа влияния мер 

государственной семейной политики на рождаемость и воспитание детей»: взвешивает влияние мер семейной 
политики на рождаемость и эффективность помощи в воспитании детей.

157 Tns Emor (2008). Дети и общество Эстонии. Исследование ценностных оценок RISC. Министерство 
социальных дел.
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является обеспечение семье и детям прежде всего чувства материальной уверенности. 
Также стоит подчеркнуть, что именно находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
молодые матери чаще среднего, с одной стороны, придают важность роли матери 
для маленького ребенка, с другой же выступают против принадлежащего только 
отцу периода родительского возмещения.158 Данные 2009 года также показывают, что 
мужчины составили 8,5% получателей родительского возмещения (в 2010 году 6,9%), 
12,6% пользователей дней детского отпуска, 28,9% пользователей листов по уходу, 
взятых в связи с болезнью ребенка и 21,5% пользователей листа по уходу, взятого в 
связи с болезнью члена семьи.159

Таким образом, проблемой являются, скорее, препятствующие участию отца пози-
ции, а не отсутствие возможностей.

Поскольку, опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что воспитание детей и 
забота о них (прежде всего, речь идет о маленьких детях) лежит в основном на плечах 
матери, это одновременно означает ограничение участия женщин в рынке труда. 
Раскол в занятости, который характеризует занятость на рынке труда женщин с детьми 
в возрасте до 6 лет и женщин, у которых нет детей в возрасте до 6 лет, значительно 
больше среднего показателя по Европе (в 2009 году 17,3). По данным Евростата, в 2010 
году ставка занятости женщин, имевших не менее одного ребенка в возрасте 0–5 лет, 
составляла 50,6%, а ставка занятости женщин, не имевших детей в возрасте 0–5 лет, 
составляла 76,3%, что дает раскол занятости в 25,7 процентных пункта. По сравнению 
с предыдущими годами раскол занятости сократился, главным образом, в результате 
изменений, произошедших на рынке труда под влиянием экономического кризиса 
(например, в 2008 году раскол занятости составлял 31,9 процентных пункта). Среди 
государств Европейского Союза раскол занятости достиг в 2010 году от 4 процентных 
пунктов в Словении до 45,2 процентных пунктов в Чехии. Раскол в занятости может 
быть обусловлен тем обстоятельством, что женщинам, пробывшим долгое время дома с 
ребенком, сложно сохранить свою квалификацию и снова выйти на рынок труда. Кроме 
того, возвращение родителя на рынок труда затруднено по причине нехватки мест 
присмотра за детьми. Участие в трудовой занятости матери, имеющей ребенка в возрасте 
менее трех лет, не поддерживается и исходя из позиций жителей Эстонии.160 Здесь 
необходимо обеспечить доступность сокращающих нагрузку по уходу услуг и развивать 
различные меры, которые способствовали бы сохранению и/или восстановлению своей 
квалификации родителями, которые долго находились в стороне от рынка труда, а также 
облегчению их перехода от семейной жизни к трудовой.

В то же время, общая занятость женщин на рынке труда в Эстонии находится на 
уровне выше среднего показателя по Европейскому Союзу. При изучении различных 
данных становится ясно, что активное участие женщин в рынке труда и позиции, кото-
рые придают важность участию матери в воспитании ребенка и в домашних работах, ве-
дет к такому положению, в котором многие женщины работают с двойной нагрузкой.161 
О том, что наряду с наемным трудом женщины в Эстонии несут львиную долю домашней 
работы, свидетельствует, например, исследование использования времени, в соответст-
вии с которым женщины в возрасте 25–64 года затрачивали на два часа больше мужчин 
на неоплачиваемую работу, причем мужчины выполняли оплачиваемую работу на час 
дольше женщин. В то же время, мужчины в Эстонии проводят по сравнению с мужчина-
ми в Европе относительно много времени с семьей и год от года берут на себя все больше 
обязанностей в домашнем хозяйстве, что говорит о важности выполненной работы по 
информированию и формирования дружественных по отношению к семье позиций.162

158 Ibid.
159 Источник: Департамент социального обеспечения и Больничная касса.
160 Вайну В., Ярвисте Л., Бийн Х (2010). Мониторинг равноправия полов 2009. Рапорт об исследовании. Новости 

Министерства социальных дел 1/2010. Министерство социальных дел, Европейский социальный фонд.
161 Ibid.
162 Исследование использования времени. (2001). Работа и семейные врачи. Таллинн: Департамент статистики.
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Участию мужчин в трудовой занятости рождение ребенка, как правило, не препятствует, 
занятость, наоборот, увеличивается. Статистика показывает, что отцы детей до шести-
летнего возраста являются в Эстонии наиболее активно участвующей в трудовой заня-
тости группой.163 По сравнению со ставкой трудовой занятости мужчин с маленькими 
детьми и без маленьких детей ставка указанной выше группы значительно выше. Однако 
слишком высокая нагрузка мужчин оставляет им меньше возможностей для участия в 
социальном и психологическим развитии семьи и в повседневных действиях.164

Участие отцов в воспитании детей, распределении домашней работы и в создании 
семейных отношений не увеличивается без повышения сознательности. В Эстонии 
отсутствуют общие стратегии, которые занимались бы улучшением осведомленности в 
соответствующих вопросах. В некоторой степени поддержка отцовства рассматривалась 
в рамках программы Европейского социального фонда по равноправию полов, но 
формирование позиций — это требующий времени процесс, и действия в этой сфере 
требуют последовательности.

Равным возможностям населения препятствует также разница в зарплатах мужчин 
и женщин, которая является самой большой в Европе. Заслуживает внимания то, что 
разница в заработной плате больше всего у женщин в возрасте 25–45 лет, т. е. именно в 
детородный период. Наряду с различными мерами, здесь необходимо заниматься устра-
нением гендерных стереотипов, берущих свое начало уже в раннем детстве.

Гибкие формы труда и позиции работодателей

Чтобы единственным выбором женщин и мужчин не было «работа или семейная 
жизнь», важно позволить матерям или отцам при помощи мер семейной политики 
более гибко комбинировать свои потребности в части работы и семейной жизни. Для 
смягчения конфликта трудовой, семейной и частной жизни имеется, в общих чертах, 
две возможности: облегчить несение людьми связанным с семьей или связанных 
с работой обязанностей. В части связанных с семьей обязанностей, прежде всего, с 
воспитанием детей, поддержку могут дать предлагаемые государством или местными 
самоуправлениями услуги по присмотру за детьми, государственная система образования, 
услуги здравоохранения и опеки и пр. Это позволяет родителям при помощи таких услуг 
уменьшить свои семейные обязанности и получить тем самым время для работы.

Второй способ смягчения конфликта между трудовой и семейной жизнью — сде-
лать это через связанные с работой возможности. Здесь имеются в виду более друже-
ственные по отношению к семье позиции работодателя, законы в поддержку родите-
лей и гибкие формы труда.

Во многих странах родителям дана возможность уменьшить трудовые обязанности 
тем, что они могут работать с частичной нагрузкой.165 По данным Департамента 
статистики, с частичным рабочим временем в Эстонии в 2010 году работало около 63 
тысяч человек в возрасте 15–74 года, из них более 43 тысяч — женщины. С частичным 
временем в Эстонии работало в целом 14,5% женщин и 7,1% мужчин. В то же время, 
мониторинг равноправия полов за 2009 год показал, что целых 43% женщин предпочли 
бы работать с частичной нагрузкой, если бы их партнер зарабатывал достаточно 
много для проживания, среди мужчин того же желали 16%.166 Больше других среди них 
163 Источник: Департамент статистики.
164 По данным Департамента статистики 2000–2001 и исследования использования времени, женщины выполняли 

домашние работы на 2 часа 6 минут в день больше мужчин, на основании исследования 2009–2010 на 1 час 
33 минуты в день.

165 По данным Департамента статистики 2000–2001 и исследования использования времени, женщины выполняли 
домашние работы на 2 часа 6 минут в день больше мужчин, на основании исследования 2009–2010 на 1 час 
33 минуты в день.

166 Кару М. (2009) Конфликт работы и семейной жизни, организация труда и пособия работодателей для 
работников. Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rahvastikuministribüroo, Sotsiaalministeerium.
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было матерей с несовершеннолетними детьми. Это различие может, с одной стороны, 
отражать более высокую нагрузку женщин в части домашних работ и более серьезную 
проблему объединения трудовой и семейной жизни, а также ролевые ожидания в части 
большей посвященности женщин в заботу о членах семьи.

Хотя работа с частичной нагрузкой в некоторых случаях позволяет лучше объединять 
трудовую, семейную и частную жизнь, это имеет и многие негативные влияния. В 
худшем случае это означает, что женщины отказываются от оплачиваемых рабочих 
часов для того, чтобы бесплатно работать дома, вместо того, чтобы мужчины и женщины 
разделяли домашние работы поровну. Хотя в большинстве случаев с частичной 
занятостью работают женщины, вместе с разницей зарплат по гендерному признаку 
бедность женщин увеличивается еще больше, и растет их зависимость от партнера. 
Также это оказывает долгосрочное влияние на доходы женщин, в том числе, это влияет 
на размер пенсии.

Вторым недостатком при работе с частичным рабочим временем часто выступает то 
обстоятельство, что человек на самом деле работает с большей нагрузкой, просто полу-
чая за это меньшую зарплату. Поэтому важно, чтобы при работе с частичной занятостью 
как работник, так и работодатель следили за тем, чтобы нагрузка соответствовала пред-
усмотренной.

Частичное рабочее время — это не единственный и, как уже сказано, не всегда 
лучший способ позволить людям лучше планировать время и распределять его по 
разным сферам жизни. Работники с полной занятостью тоже имеют возможность 
организовать работу по-разному, наиболее подходящим для личной жизни образом. 
Это тоже возможно и зависит это, с одной стороны, непосредственно от характера 
работы, с другой же стороны — от работодателя и организации труда. Различные 
исследования показали, что гибкие формы работы и дружественная по отношению 
к семье организация труда могут оказаться полезными для предпринимателя — 
уменьшить текучку кадров и прогулы, повысить имидж предприятия, улучшить 
лояльность работников и их здоровье, а также снизить стрессовую нагрузку 
работников, которая может отрицательно влиять на производительность 
предприятия.167

В то же время, кажется, что в позициях работодателей Эстонии в отношении работника 
и семьи есть и недостатки. На это указывают оценки работников, согласно которым 
работодатели в Эстонии относятся негативнее всего к заочной работе родителей, а также 
к предоставлению имеющим маленьких детей отцам частичного рабочего времени или 
отпуска по уходу за ребенком. Как сложность оценивается и работа имеющих маленьких 
детей матерей и отцов с частичным рабочим временем (42%), а также возможность 
имеющих маленьких детей отцов уйти в отпуск по уходу за ребенком до достижения 
ребенком трехлетнего возраста (40%). Заметная разница, по мнению работников, есть и 
в отношении работодателей к тому, остается с больным ребенком дома отец или мать: в 
отношении матери это считается намного более приемлемым.168

Таким образом, развития требует готовность работодателей предлагать возможно-
сти для объединения трудовой, семейной и частной жизни.

167 Вайну В., Ярвисте Л., Бийн Х (2010). Мониторинг равноправия полов 2009. Рапорт об исследовании. Известия 
Министерства социальных дел 1/2010. Министерство социальных дел, Европейский социальный фонд.

168 Кару М., Казеару К., Бийн Х. (2007). Отцы и отпуск по уходу за ребенком: рапорт об исследовании. Центр 
политических иследований Praxis, Министерство социальных дел.
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направление деятельности 5.1.1: 

Содействие большему участию отцов в семейной жизни и матерей в трудовой жизни

 • Информационная деятельность с целью повышения осведомленности о правах 
отцов, об их важности для самих мужчин, для семьи и общества в целом, а также 
уменьшение устаревших гендерных стереотипов

 • Анализ родительского возмещения с целью выяснения того, как оно влияет на 
трудовую жизнь мужчин и женщин, на приверженность семейной жизни и на доход

 • Анализ влияния качества и доступности дневного присмотра за детьми на 
поведение матерей и отцов на рынке труда

 • Совершенствование различных мер политики с целью достижения более равных 
возможностей мужчин и женщин для участия в трудовой, семейной и частной 
жизни

 • Развитие сокращающих нагрузку по уходу услуг, повышение их качества и 
доступности

направление деятельности 5.1.2: 
Развитие дружелюбной в отношении работника и семьи трудовой среды

 • Анализ возможностей гибкого совмещения трудовой и семейной жизни для 
родителей, в т. ч. анализ влияния работы неполный рабочий день и родительской 
компенсации

 • Повышение информированности и компетентности работодателей и 
предлагающих правовую помощь специалистов в отношении прав и обязанностей, 
установленным законами, продвигающими и поддерживающими равное 
обращение, а также трудовую, семейную и частную жизнь

 • Мотивация работодателей по развитию дружественной по отношению к работнику 
и семье рабочей среды через пересмотр различных льготных выплат, обмен 
опытом и лучшими практиками

 • Информационная деятельность с целью развития гибкой культуры труда
 • Проведение конкурса на звание дружественного по отношению к работнику и к 

семье работодателя

Мера 5.2: Развитие дневного присмотра за детьми

Доступность дневного присмотра за детьми и 
его соответствие потребностям населения
Дневной присмотр за детьми касается как образовательной политики, так и многих 
сфер социальной политики: политики в сфере детства и семьи, политики равноправия 
полов, политики в сфере социальной защиты, рынка труда и здравоохранения, 
обеспечивая, с одной стороны, право детей на качественное базовое образование и 
присмотр за детьми и, с другой, трудовую занятость мужчин и женщин, предупреждая 
тем самым бедность и способствуя рождению желаемых детей.

В целях Барселонской стратегии (2002), поставленных для повышения трудовой заня-
тости родителей, прежде всего, женщин, сформулирована задача достичь в 2010 году 
уровня присмотра за детьми в возрасте до 3 лет не менее 33%, а в отношении детей 
в возрасте 3 лет — не менее 90%. В Эстонии эти показатели, по данным 2009 года, 
составляют, соответственно, 25% и 92%. В выводах Совета Европы 2009 г., которые каса-
ются сотрудничества в сфере общеевропейского образования и обучения, поставлена 
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новая цель: к 2020 году в базовом образовании должны участвовать не менее 95% детей 
в возрасте от 4 лет и до достижения школьного возраста.169

Поскольку сегодня и мужчины, и женщины хотят участвовать в рынке труда, 
доступность присмотра за детьми и его качество играют важную роль в 
удовлетворении потребностей работающих, ищущих работу или получающих 
профессиональную подготовку родителей и их детей. Дневной присмотр за детьми 
позволяет объединять трудовую, семейную и частную жизнь, по причине чего 
повышается занятость как женщин, так и мужчин. Прежде всего, улучшается позиция 
женщин на рынке труда, поскольку женщины имеют возможность лучше входить на 
рынок труда после рождения ребенка, являясь для работодателя менее неудобными 
работниками. Важное влияние на рождаемость также оказывает и то, возможно ли 
участие в рынке труда при наличии детей.

В то же время, предлагающая базовое образование в Эстонии система (т. е. детские 
сады) не является достаточно гибкой (время работы и пр.), разнообразной (разная 
величина групп, методика и пр.) и доступной (в т. ч. различия по регионам), чтобы 
учитывать потребности родителей и детей в изменившемся обществе. Мобильный 
рынок труда и рабочие графики людей обусловливают необходимость в большей 
гибкости, муниципальные детские сады предлагают услугу, но жестко в соответствии 
с региональными интересами местных самоуправлений и в определенные часы, 
получить услугу в регионе другого самоуправления или вне традиционных часов 
работы сложно. В виде услуги по присмотру за детьми предлагается больше гибкости, но 
для родителя это значительно более затратно в экономическом плане. Услуга частного 
сектора позволяет сэкономить часть затрат, производимых в общественном секторе, 
и обеспечить родителям больше выбора и контроля, но это не должно ограничивать 
обеспечение доступности высококачественной услуги для всех. У менее экономически 
обеспеченных семей возникает особенно большая и проявляющаяся быстрее 
необходимость в дневном присмотре за детьми по наиболее низкой возможной цене, 
они также часто не могут позволить себе пользоваться услугами частного сектора. В 
то же время, согласно исследованиям, дневной присмотр за детьми является самым 
выгодным именно для наиболее ранимых и испытывающих недостаток групп, в т. ч. 
для детей из семей с низким доходом170 и для семей с одним родителем.

Обязанность обеспечить всем детям в возрасте 1,5–7 лет возможность посещать детское 
учреждение в своем регионе обслуживания ложится на местное самоуправление.171 
Проведенные ранее исследования показали, что уже много лет около 39% самоуправлений 
не в состоянии выполнить требования по обеспечению всех детей местом в детском 
саду,172 что означает, что, по оценкам, в Эстонии существует потребность примерно в 
4000 дополнительных детсадовских мест. Наибольшая проблема наблюдается в части 
присмотра за детьми в возрасте до 3 лет. По причине ограниченного предложения и 
доступности дневного присмотра за детьми (в т. ч. и из-за цены) прежде всего на женщин 
ложится большая нагрузка и сокращаются их возможности равноправного участия в 
рынке труда.

Нужды детей с особыми потребностями нынешняя система также не может учитывать 
в достаточной мере. В то же время, Европейский Союз ратифицировал и Эстония 
подписала конвенцию по правам людей с недостатками в развитии, которая возлагает 
169 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:ET:PDF
 http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/426_eac_early_childhood_education_en.pdf
170 Council Conclusion of 11.05.2010 on the social dimension of education and training (OJ 2010/C 135/02).
171 Koolieelse Lasteasutuse Seadus § 10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13336294
172 Айнсаар М., Соо К. (2008). Пособие местных самоуправлений для семей с детьми в Эстонии. Тартуский 

университет. Институт социологии и социальной политики.
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на государство множество обязанностей в части вовлекающего образования.173 Поэтому 
создание специальных групп (для детей с недостатками в физическом развитии, с 
недостатками зрения, комплексными недостатками и пр.) требует государственного 
финансирования или опоры на те местные самоуправления, которые готовы создавать 
такие специальные группы.

Повышение качества дневного содержания детей
Дневной присмотр за детьми включает в себя как базовое образование, так и сам 
присмотр. Если присмотр за детьми предлагается как в дошкольных учреждениях, 
так и в виде услуги по присмотру за детьми, то базовое образование дается только в 
дошкольных учреждениях, и его развитием занимается Министерство образования и 
науки. Услугу присмотра за детьми предлагают имеющие соответствующую закону о 
социальной опеке квалификацию услугодатели, обучение которых, как и развитие ус-
луги, происходит, главным образом, в сфере управления Министерства социальных дел.

Дневной присмотр за детьми предусмотрен для детей, поэтому он должен исходить, 
прежде всего, из интересов детей и отвечать индивидуальным потребностям роста и 
развития всех детей.174 Качественный дневной присмотр за детьми представляет собой 
важный вклад в социализацию детей, поскольку помогает улучшить их социальное, 
эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие.175 Отвечающий потребностям 
ребенка присмотр уменьшает заболеваемость детей, что, в свою очередь, сокращает дни 
по уходу за больным ребенком как у женщин, так и у мужчин.

Ранний опыт детей формирует базу для изучения всего последующего. Если в ран-
нем возрасте построена хорошая основа, то последующая учеба будет эффективнее и, с 
большой вероятностью, продлится всю жизнь, сокращая риск выпадения из школьной 
системы, увеличивая ровность образовательных результатов детей и сберегая затраты 
общества, пропавшие в результате прервавшегося образовательного пути.176 Высокока-
чественное базовое образование ведет также к значительно лучшим результатам в ча-
сти базовых умений в международных тестах PISA и PIRLS, находясь на одном уровне с 
результатами за один-два школьных года.177 Поэтому в долгосрочной перспективе имеет 
смысл уделять больше внимания раннему образования ребенка и качественному при-
смотру, чем заниматься последующим исправлением ситуации.178

Дневной присмотр за детьми влияет на детей не только в части формирования их 
образования в будущем, но и в части их интеграции в общество, генерируя благополучие 
и делая ставку на их трудоспособность во взрослом возрасте.179 В стратегии Европей-
ского Союза 2020 предложение высококачественного дневного присмотра за детьми, 
позволяющего реализовать потенциал всех детей, является важной мерой достижения 
двух главных целей документа: сократить ранее выпадение детей из школы на 10% 
и помочь не менее чем 20 миллионам человек преодолеть бедность и социальное 
отторжение.
Несмотря на сказанное выше, в большинстве стран ЕС общественные расходы на 
образование ребенка в раннем возрасте на одного ребенка остаются ниже, чем на любой 
другой ступени образования.180

173 The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) has been signed by all Member states, and 
ratified by most.

174 Рекомендации Комитета министров Совета Европы 2002.
175 Ibid.
176 Commission Communication “Efficiency and Equity in Education and Training System” (COM (2006) 481).
 (2007) lk. 158. (2007) lk. 158.
177 Organisation for Economic Co-operation and Development (2010). PISA 2009 results Vol.2: Overcoming Social 

Background, lk. 97–8; IEA, PIRLS 2006 International Report, (2007) lk. 158.
178 Lamb, M. E. (1998). Nonparental child care: context, quality, correlates and consequences, vt Damon, W. et al, Hand-

book of Child Psychology.
179 Council Conclusions of 26.11.2009 on the education of children with a migrant background (OJ 2009/C 301/07).
180 Organisation for Economic Co-operation and Development (2009). Doing Better for Children. Paris: OECD
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Крайне важной является взаимная интеграция присмотра и базового образования, 
несмотря на то, идет ли речь о присмотре за ребенком или о предоставлении базового 
образования.181 Исходя из этого, следует развивать дальше учебную программу базового 
образования и подготовку соответствующего персонала. Компетентность персонала 
является ключом к качественному присмотру за детьми. При этом необходимо уделять 
больше внимания взаимной интеракции ребенка и взрослого, а также командному 
обучению. Хотя общий уровень качества услуги дневного присмотра за детьми растет, 
по-прежнему имеется склонность к распределению так называемой образовательной 
работы квалифицированному персоналу и работы по присмотру — менее квалифи-
цированному персоналу, что часто приводит к отсутствию индивидуального 
подхода к ребенку и устойчивости образования. Исходя из этого, определенные 
требования в сфере качества действуют только в отношении учреждений, именуемых 
детскими садами. В рамках услуги по присмотру за детьми базовое образование не 
обеспечивается, а обучение услугодателей в данной области ограничивается 160 
часами и ходатайствованием о лицензии.

В регулировании нуждается и обеспечение надзора за качеством услуги по присмо-
тру за детьми (не только бытового, но и содержательного).

Систематизация информации о дневном присмотре за детьми и 
продвижение сотрудничества

Проведенные до настоящего времени исследования182 не дают полного обзора учета 
целевых групп в части потребностей дневного присмотра за детьми в Эстонии, также 
нынешняя система отслеживания является недостаточной и расколотой.183 Например, 
нет исчерпывающей статистики о реальной численности детей, нуждающихся в 
дневном присмотре (по разным оценкам, желаемую услугу дневного присмотра 
не получают 4485184 детей или 29 700185 детей). Также недостаточной является 
доступность информации о принципах и опорной системе поддержки детей с 
особыми потребностями на местном уровне. Обеспечение же доступности дневного 
присмотра, а также картографирования и адекватности информации является 
важным вопросом как для государства, так и для местных самоуправлений, позволяя 
правильнее и быстрее принимать необходимые решения, касающиеся дневного 
присмотра за детьми. Одновременно государственные ресурсы используются более 
целенаправленно и эффективно.

При развитии инфосистем следует исходить также из принципа, что родитель 
получает всю интересующую его информацию об оказывающих услугу по присмо-
тру за детьми лицах в одном месте, это дало бы родителю лучшую возможность 
анализировать и отслеживать различные предложения.

181 Communication from the Commission: Early Childhood Education and Care: Providing all our children with the best 
start for the world of tomorrow (2011).

182 Айнсаар М., Соо К. (2008). Пособие местных самоуправлений для семей с детьми в Эстонии. Тартуский 
университет. Институт социологии и социальной политики.

 Euroopa Komisjon (2009). The provision of childcare services. A comparative review of 30 European countries
 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2803&langId=en 
 Каськ Р., Тинт С., Вильясаар Р. (2007). Потребности и ваозможности присмотра за детьми в Харьюмаа Harju-

maal до 2012 г. Харьюское уездное управление. http://www.harju.ee/public/Arenguosakond/Arendusdokumendid/
Lastehoiu_uuring.pdf

183 Разрешение на проведение обучения — единственное место, где HTM может регулировать деятельность 
KOV (если деятельность детского учреждения не отвечает критериям в области качества, то есть право 
аннулировать разрешение на проведение обучения), требования в области охраны здоровья устанавливает 
и надзор осуществляет SoM; услугу присмотра за детьми финансирует KOV, но надзор осуществляет уездное 
управление — финансирующая инстанция не контролирует качество услуги.

184 Айнсаар М., Соо К. (2008). Пособие местных самоуправлений для семей с детьми в Эстонии. Тартуский 
университет. Институт социологии и социальной политики.

185 Источник: Департамент статистики 2 июня 2008 (более поздние данные отсутствуют).
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Как в других странах Европы, так и в Эстонии развитие идет в направлении того, чтобы 
принципы присмотра за детьми и базового образования больше были больше взаимно 
интегрированы. В рамках настоящей программы развития приведение всей отрасли 
деятельности в сферу управления одного министерства не поставлено в качестве 
цели, и в настоящий момент действий в этом направлении не планируется. Но эта идея 
требует дальнейшего более подробного анализа. А пока важно развивать эффективное 
сотрудничество между сферами образования, социальной помощи и здравоохранения, 
обеспечивать права и благополучие детей, учитывать потребности и ожидания семей, 
а также обеспечивать доступность разнообразной и гибкой услуги дневного присмотра 
за детьми.

Исправлению расколотой системы и разрешению проблем с дневным присмотром 
за детьми может помочь лучший обмен информацией и сотрудничество различных 
институций (HTM, SOM, в т. ч. сфера здравоохранения и социальная сфера, KOV), в числе 
прочего к развитию более эффективной услуги необходимо привлекать и родителей. 
При помощи панграничного сотрудничества местных самоуправлений можно 
комбинировать средства и достигать самого дружественного по отношению к клиенту 
и экономичного решения в части предложения дневного присмотра за детьми.

направление деятельности 5.2.1: Поддержка всех услугодателей, предлагающих
дневное содержание для всех детей (в т. ч. детей с особыми потребностями и 
детей-инвалидов) для повышения эффективности и жизнеспособности услуг

 • Образование из представителей заинтересованных групп рабочей группы на 
тему дневного присмотра за детьми 

 • Организация конференций, мастерских и курсов для обмена хорошими 
практиками и прочей информацией

 • Анализ и изменение системы дневного присмотра за детьми
 • Улучшение возможностей дневного присмотра за детьми при поддержке 

программы структурных фондов Европейского Союза KOIT и средств, 
поступающих от продажи квот на загрязнение

 • Поиск возможностей создания новых мест присмотра за детьми
 • Разработка и внедрение решений, необходимых для увеличения объема 

финансируемых государством услуг по содержанию детей с недостатками в 
развитии с большой потребностью в уходе

направление деятельности 5.2.2: 
Повышение качества дневного присмотра за детьми

 • Установление и анализ осведомленности, позиций и потребностей 
услугодателей в области дневного присмотра за детьми

 • Пересмотр показателей качества дневного присмотра за детьми и, в случае 
необходимости, усовершенствование их оценки, контроля и порядка с упором 
на благополучие и права детей

 • Повышение компетентности предлагающих услугу дневного присмотра за 
детьми лиц при помощи как базового, так и дополнительного обучения

 • Изменение требований к образованию воспитателей, установленных в Законе 
о социальном обеспечении, для улучшения доступности финансируемых 
государством услуг по присмотру за детьми
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направление деятельности 5.2.3: Сбор и систематизация информации о предложениях 
и потребностях в дневном содержании детей для получения обзора

 • Установление потребностей пользователей услугой дневного присмотра за 
детьми

 • Повышение осведомленности пользователей услугой дневного присмотра за 
детьми о возможностях и качестве услуг по присмотру за детьми

 • Изучение предложения услуги дневного присмотра за детьми местными 
самоуправлениями

 • Создание и развитие инфосистемы услуги присмотра за детьми

направление деятельности 5.2.4: Повышение эффективности уездов и местных 
самоуправлений для улучшения дневного присмотра за детьми

 • Поддержка возможностей и способности на уровне уезда в части предложения 
дневного присмотра за детьми

 • Обмен лучшими практиками и организация обмена прочей информацией для 
улучшения панграничного сотрудничества местных самоуправлений
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IV План реализации и прогноз стоимости программы 
    развития
Первый план реализации «Программы развития детей и семей 2012–2020» 
составляется на 2012–2015 гг. В плане реализации отражаются проводимые в этот 
период в жизнь действия, время их реализации, помощники и основные ответственные 
лица, а также источники ресурсов. В целом за реализацию программы развития 
отвечает Министерство социальных дел, другие привлеченные министерства и 
организации согласуют действия в своей сфере ответственности и, таким образом, 
отвечают за их проведение в жизнь.

Предполагаемая общая стоимость программы развития в период 2012–2020 
составляет 380 959 631 евро, в т. ч. 160 404 055 евро в период 2012–2015 в 
соответствии с первому плану реализации, и ориентировочный прогноз расходов на 
период 2016–2020 составляет 220 555 576 евро, что не влечет за собой существенного 
роста расходов (до 10%). Более точный прогноз стоимости на период 2016–2020 
можно дать в соответствующем плане реализации с подготовкой государственной 
бюджетной стратегии на период 2016–2020. Ресурсы первого плана реализации в 
сфере управления Министерства социальных дел запланированы из госбюджета 
на 2012 год, а также из бюджетной стратегии 2012–2015, финансового механизма 
Европейского региона и Норвегии 2009–2014, программ Европейского социального 
фонда 2009–2014 и других внешних средств. Через Совет по налогу с азартных игр 
поддерживаются соответствующие стратегическим целям программы развития 
детей и семей инициативы гражданского общества и недоходных объединений. 
Прогнозы расходов других министерств прилагаются в процессе прохождения 
согласований.

Планируемые расходы на деятельность исходят из госбюджета соответствующих 
министерств на 2012 год и из одобренных принципов государственной бюджетной 
стратегии на 2012–2015 гг. Действия, в части которых в качестве источника ресурса 
указаны расходы на деятельность соответствующего учреждения (в плане реализа-
ции отмечены знаком (*)), не влекут за собой необходимости в дополнительных ре-
сурсах, а реализуются в рамках имеющихся расходов на персонал. Действия, которые 
проводятся в жизнь только при наличии дополнительного финансирования, обозна-
чаются в плане реализации двумя звездочками (**).

Действия программы развития детей и семей, а также более детальный прогноз 
стоимости уточняются после составления ежегодной государственной бюджетной 
стратегии.
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Таблица 6. Прогноз стоимости программы развития детей и семей 
по стратегическим целям на период 2012–2015 (в евро).
 

2012

Стратегическая 
цель

дополнительные 
средства SOM

Средства 
HMN

затраты других 
организаций

внешние 
средства всего

1. SE 20,000 0 37,170 0 57,170

2. SE 33,150 191,000 252,630 55,000 531,780

3. SE 397,413 140,564 37,000 372,802 947,779

4. SE 25,200 5,000 0 220,479 250,679

5. SE 35,000 39,391 0 98,595 172,986

вСе раСходы
вСего 510,763 375,955 326,800 746,876 1,960,394

2013–2015

Стратегическая 
цель

дополнительные 
средства SOM

Средства 
HMN

затраты других 
организаций

внешние 
средства всего

1. SE 112,000 0 62,170 0 174,170

2. SE 831,150 608,000 1,010,520 816,663 3,266,333

3. SE 3,468,903 369,564 151,000 7,040,814 11,030,281

4. SE 12,889,465 20,000 0 553,647 13,463,112

5. SE 52,604,000 177,564 0 77,728,201 130,509,765

вСе раСходы
вСего 69,905,518 1,175,128 1,223,690 86,139,325 158,443,661
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Приложения
Приложение 1. Список привлеченных лиц 
(в алфавитном порядке)
Благодарим всех, кто внес свой вклад в составление программы развития детей и 
семей 2012–2020!

Члены рабочих групп и привлеченные эксперты

Айра Варблане Кайдо Калликорм Мари Сепп Пилле Крийза

Андра Рейномяги Кайре Тамм Мария Пихл Реэт Ряэк

Адрес Ару Кати Лыбу Марика Каллас Рийна Саар

Андрус Тикерпе Катре Палль Марика Ратник Сийри Аулик

Анн Линд Катри Ээспере Марис Лейманн Сийри Лепасаар

Анника Рооза Керсти Керстна-Вакс Марью Ренварт Сийри Пыллумаа

Анто Вельдре Кристин Холло Меэри Тампере Сийри Тынисте

Ану Лепс Кярт Кивиранд Мерике Каэв Сийри-Лийзи Ляэнесаар

Ану Баум Кятлин Сандер Мерике Мяндла Сийви Хансен

Аули Савельев Кристийне Вахтрамяэ Мерле Линно Сирье Гроссманн-Лоот

Ааве Лааз Лийз Саарна Мерле Таймалу Сирли Петерсон

Дагмар Кутсар Ли Касвандик Мерле Амелюшенко Татьяна Ооло

Эха Ланнес Майа Метсла Мерле Харуоя Тийа Лейс

Эльмет Пухм Майлис Кальюла Мерле Каэв Тийа Ыун

Эне Саар Майу Каубер Мерле Томберг Тийна Кивирюйт

Хеде Синисаар Майу Уус Мерлин Сепп Тийна Петерсон

Хилле Ильвес Малле Халлимяэ Моника Яаниметс Тийу Мерес

Инес Якобсон Маре Лейно Моника Хауканымм Трийн Эдовальд

Ингер Краав Марга Напп Пилле Арьякас Вальтер Парве

Кайа Капста Маргит Паё Пирет Виснапуу-Бернадт Вирве Сакс

Кайа Кастепыльд-Тырс Мари Калькун

Молодежная 
панель

Ведущая группа

Элина Удекьюл Алар Тамм

Хийе Хелен Раю Адрес Ару

Йоханна Суурханс Аннели Ратник

Кайри Мерессаар Анники Тикерпуу

Каури Кальюсте Ану Лепс

Керту Леэсмаа Ханна Всевиов

Керту Пихлапуу Ирене Кяосаар

Кристьян Кескюла Кайре Тамм

Кристо Куйв  Лийна Кантер

Марек Сийнверт Марика Ратник

Мари Корнель Моника Луйк

Марта Ханг Пеэп Мюхлс

Мати Сильд Рихо Рахуоя

Мирьям Кристиан Сигне Рийсало

Пирет Салумяэ Тыну Поопуу

Тауно Михклепп Урве Майсте
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Приложение 2. Опирающийся на модель здоровья 
населения подход в профилактической работе 

 

Уровни предупреждения

 

Универсальные 
вмешательства 

Целевые 
вмешательства 

Профессио-
нальные 

вмешательства
 

Лечебно/
специфические 
вмешательства

 

ПРОБЛЕМА 
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Фамилия

Первичное
предупреждение

Вторичное 
предупреждение

Предупреждение
третьего уровня

Окружающая среда

Автор схемы Трийн Эдовальд (2011), и при ее составлении за основу взяты 
различные источники, рассматривающие модель здоровья населения.
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Приложение 3.  
Использованные в программе развития понятия

Нуждающийся в помощи ребенок — ребенок, который находится в условиях, 
угрожающих его здоровью, благополучию и развитию, или который сам своим 
поведением или действиями угрожает своему здоровью, благополучию и 
развитию.

Абсолютная бедность — это отсутствие ресурсов для минимального про-
житочного стандарта или покрытия основных потребностей. Ставка 
абсолютной бедности выражает долю тех хозяйств, доход которых на члена 
хозяйства при потребительских весах 1:0,7:0,5 в месяц остается ниже границы 
абсолютной бедности, т. е. ниже прожиточного минимума, что значит ниже 
уровня расходов, являющегося пределом абсолютной бедности.

Базовое образование — в понимании дошкольного детского учреждения 
совокупность знаний, умений, навыков и норм поведения, которая создает 
предпосылки для успешного развития в повседневной жизни и школе. Базовое 
образование приобретается в детском учреждении или в школе.

Опекун — лицо, которому принадлежит право личной и имущественной заботы, 
опекуна назначает суд.

Алименты — вид обеспечения содержания, который, как правило, представляет 
собой периодические денежные выплаты. 

Качество жизни — показывает общее благополучие людей в самом широком 
понимании. При описании качества жизни важны как объективные условия 
жизни (например, доход, состояние здоровья, число близких, условия труда 
и т. д.), так и субъективные оценки человеком своей жизни. Для описания 
качества жизни детей и семей часто используются показатели трудовой 
занятости (в т. ч. возможности объединения трудовой, семейной и частной 
жизни), экономического благополучия семей (в т. ч. условия жизни), а также 
социального и психологического состояния семей.

Особая потребность — отличие способностей, фона и личностных свойств от 
ровесников/обычного положения в такой степени, когда для реализации 
потенциала развития необходима реорганизация среды.

Ребенок с особыми потребностями — ребенок, потребности которого отличаются 
или больше обычного.

Благополучие — показатель, при помощи которого обобщенно выражается 
эмоциональное, психическое, физическое и социальное здоровье человека.

Заинтересованная группа — созданные для продвижения общих интересов своих 
членов (частных или общественных интересов) объединения, холдинговые 
организации, движения или сети, которые стараются оказать давление на 
общественную власть, чтобы повлиять на касающиеся их решения.

Раскол в занятости — выраженное в процентных пунктах различие между 
ставками трудовой занятости.
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Участие отца — в рамках настоящей программы развития означает участие 
отца, заинтересованного в ребенка и проводящего с ним время, в воспитании 
отца наравне с матерью ребенка. Он может, но не обязательно должен жить с 
ребенком и матерью и может, но не обязательно должен, быть биологическим 
отцом ребенка.

Защищенная гибкость — принцип, по которому стараются одновременно 
увеличить гибкость рынка труда, организации труда и трудовых отношений, 
усилить социальную защиту работников, особенно более слабых групп и 
находящихся вне рынка труда людей, а также защиту рабочего места.

Приемный родитель — действительно заботящееся о ребенке и воспитывающее 
его лицо, которое не является (биологическим) родителем ребенка или лицом, 
состоящим в браке с (биологическим) родителем ребенка.

Несовершеннолетний ребенок, ставший жертвой торговли людьми, — 
ребенок, которого эксплуатировали путем вербовки, перевозки, передачи, 
размещения или приема, похищения или иным способом с применением 
силы или угрозы применения силы, обманом, злоупотреблением властью или 
использованием беспомощного состояния лица, дачей или получением взятки 
с целью получения согласия контролирующего лица или предложением иного 
блага или иным злоупотреблением. В качестве эксплуатации рассматривается 
и принуждение другого лица к занятию проституцией или сексуальное 
использование иным образом, принудительные работы или служба, содержание 
в рабстве или в состоянии подобного же рода, или принудительное удаление 
органа.

Физические наказание — любой способ наказания, в котором используется 
физическая сила и цель которого состоит в причинении в какой-либо степени 
боли или чувства неудобства.

Анализ окупаемости расходов (Cost-Benefit Analysis, CBA) — метод, при 
помощи которого как входы (расходы), так и результаты (доходы) измеряются 
в монетарных единицах, т. е. в деньгах.

Анализ баланса расходов и доходов, т. е. эффективности — метод, при котором 
рассматриваются как расходы, так и результаты вмешательства. Входы анализа 
(расходы на вмешательство) измеряются в деньгах, а выходы — в натуральных 
единицах.

Ребенок — лицо в возрасте до 18 лет.

Воспитатель ребенка — физическое лицо, которое при оказании услуги присмотра 
за детьми лично ухаживает за ребенком, развивает его и обеспечивает его 
безопасность.

Услуга присмотра за детьми — в понимании Закона о социальной опеке услуга, 
поддерживающая проживание или работу законного представителя ребенка 
или указанного в части 1 ст. 252 Закона о социальной опеке опекуна, в ходе 
оказания которой вместо указанных лиц уход за ребенком, его развитие и 
безопасность обеспечивает услугодатель.
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Участие ребенка — предусмотренное Конвенцией ООН по правам детей право 
ребенка на участие и привлеченность. Сферу участия молодежи в Эстонии 
регулируют Европейская белая книга молодежной политики и Эстонская 
стратегия в сфере работы с молодежью 2006–2013. В соответствии со стратегией 
работы с молодежью участие молодежи — это активное или пассивное 
вмешательство молодых людей в общественные процессы, их влияние на 
принимаемые в обществе решения. Активное участие — молодые люди сами 
принимают и предлагают решения, пассивное участие — они принимают 
участие в предлагаемых в обществе действиях.

Дневной присмотр за детьми — услуга, поддерживающая работу, учебу или 
проживание родителя, в ходе оказания которой уход за ребенком, его развитие 
и безопасность обеспечивает дошкольное учреждение или оказывающее услугу 
по присмотру за детьми лицо, или есть иная возможность дневного присмотра, 
которая предлагает присмотр за детьми и после окончания школьных уроков.

Многодетная семья — в настоящей программе развития это семья, в которой 
растет трое или более детей. В правовых актах понятие многодетной семьи 
не определено, но если смотреть статистику рождаемости, то большой спад 
рождаемости виден именно после рождения третьего ребенка: в 2010 году из 
всех родившихся детей первым ребенком родились 42,2%; вторым ребенком 
37,5%; третьим ребенком 14%; четвертым и последующим ребенком 6,3%.

Родитель — лицо, имеющее родительские полномочия или обязанности.

Права ребенка — права, зафиксированные в Конвенции ООН по правам ребенка.

Политика в области детства и семьи — государственная политика, направленная 
на детей и семьи с детьми. В более узком понимании под политикой в области 
детства и семьи можно понимать меры, которые государство использует для 
повышения экономического благополучия детей и семей с детьми в период 
воспитания детей и ухода за ними: семейные пособия, родительские отпуска, 
организация присмотра за детьми. В более широком понимании в качестве 
политики в области детства и семьи можно рассматривать все сферы политики 
государства, которые влияют на благополучие семей с детьми. В настоящем 
документе политика в области детства и семьи рассматривается в широком 
понимании.

Семья — группа лиц, использующих общее (основное) жилое помещение и общие 
денежные и/или продовольственные ресурсы. Семья может пониматься и как 
хозяйство, если она состоит из одного человека. Здесь важно, чтобы живущие 
вместе люди сами определяли себя как хозяйство.

Молодой человек — в соответствии с законом о молодежи лицо в возрасте 
7–26 лет.

Участие молодежи — активное или пассивное вмешательство молодых людей в 
общественные процессы, их влияние на принимаемые в обществе решения. В 
качестве активного участия рассматривается и ситуация, в которой молодые 
люди сами принимают и предлагают решения, а в качестве пассивного — 
ситуация, в которой молодые люди участвуют в предлагаемых в обществе 
действиях.
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Опекун в семье — лицо, с которым волостная или городская управа заключила 
договор об уходе за ребенком в семье.

Уход в семье — уход за лицом в подходящей семье, к членам которой оно не 
относится. Уход в семье осуществляется на основании заключенного между 
волостной или городской управой и опекуном письменного договора.

Насилие в семье — включает в себя, помимо семейных отношений, также 
случаи в домашних отношениях и в отношениях пар. В случае насилия в семье 
источник насилия и пострадавший является членами одной семьи, насилие 
обычно происходит между членами семьи или между членом семьи и близким 
родственником. Наиболее распространенными типами насилия в семье 
является неправильное обращение между супругами, партнерами в свободном 
браке, детьми, бабушками и дедушками или сестрами-братьями. Насилием 
считается и случай, когда ребенок становится свидетелем насилия между 
взрослыми дома или в ином месте.

Позитивное родительство/позитивное воспитание детей — родительское 
поведение, при котором всячески учитываются интересы ребенка и которое 
является заботливым и придающим уверенность в себе, свободное от насилия, 
признающее и направляющее, устанавливающее границы для способствования 
полноценному развитию ребенка.

Кризис беременности — положение, в котором снижается способность женщины, 
мужчины и их близких справляться с физиологическими, социальными и 
психологическими изменениями или травматическим опытом, связанным 
с беременностью, прерыванием беременности или выкидышем, ожиданием 
ребенка, рождением ребенка, а также с материнством и освоением статуса 
родителя.

Консультирование при кризисе беременности — предложение консультантом 
психологической поддержки и информации, необходимой женщине, мужчине 
и их близким в период планирования беременности, беременности и после 
родов с целью лучшего преодоления проблем.

Ребенок без сопровождающего или несовершеннолетний иностранец без 
сопровождающего — иностранец в возрасте менее 18 лет, который прибывает 
или прибыл в Эстонию без родителя или опекуна или который находясь в 
Эстонии остается без родителя или опекуна, в том числе ходатайствующий об 
убежище и получивший статус беженца ребенок.

Вмешательство включает в себя различные действия (в т. ч. услуги, пособия и 
прочую помощь), цель которых заключается в удовлетворении потребностей 
человека и в повышении благополучия.

Целенаправленное пособие/услуга направлена на определенную целевую 
группу (на основании определенного признака), которой в контексте настоящей 
программы развития являются наиболее ранимые семьи (с низким доходом, 
родители-одиночки, большие семьи, семьи, имеющие детей с недостатками в 
развитии).
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Относительная бедность характеризует неравномерное распределение доходов 
и социальное отторжение. Ставка относительной бедности показывает долю 
тех лиц, чей эквивалентный нетто-доход ниже уровня относительной бедности. 
Уровень относительной бедности составляет 60% от медианы годового 
эквивалентного нетто-дохода членов семьи. Эквивалентный нетто-доход — 
это доход семьи (хозяйства), разделенный на сумму потребительских весов 
(1:0,5:0,3), т. е. доля первого взрослого члена семьи в потреблении составляет 
1, доля второго и каждого последующего взрослого 0,5 и доля ребенка 0,3.

Основанная на подтверждении практика включает в себя использование 
исследовательской работы высшего качества для способствования проведению 
наиболее результативной и оправданной общественной политики.

Универсальное пособие/услуга — пособие или услуга, получение которой 
не зависит от доходов семьи (и цель которой заключается в частичной 
компенсации сопутствующих воспитанию ребенка или детей расходов, а также 
предупреждение риска бедности детей).

Свободный сектор — новое понятие, введенное вместо прежнего третьего 
сектора. Свободный сектор — это та часть общества, которая не относится к 
общественному или деловому сектору, включая в себя недоходные объединения, 
целевые учреждения, общества и прочие объединения, основанные на частной 
инициативе. Близким к третьему сектору понятием является гражданское 
общество. Эффективный третий сектор является одной из предпосылок 
сильного гражданского общества.

Родительство/воспитание детей — все родительские роли при заботе о детях и 
их воспитании. Родительство сосредоточено на взаимном общении родителя и 
ребенка, включая в себя права и обязанности по развитию и самореализации 
ребенка.

Раннее вмешательство (early intervention) — подход, который ставит во главу угла 
направления политики и программы, помогающие, прежде всего, маленьким 
детям, а также детям более старшего возраста реализовать свой потенциал и 
тем самым самим стать лучшими родителями. Раннее вмешательство может 
быть как превентивным, так и носящим характер смягчения последствий. 
Раннее вмешательство предполагает и раннее выявление проблемы.

Неправильное обращение — любое поведение в отношении ребенка, которое 
ухудшает физическое и психическое благополучие ребенка и представляет 
угрозу соответствующему его возрасту развитию и состоянию здоровья.

Родитель-одиночка — в соответствии с Законом о государственных семейных 
пособиях родитель, в свидетельстве о рождении ребенка которого (ребенку 
должно быть менее 16 лет или менее 19 лет, если он учится в школе) отсутствует 
запись об отце или она сделана на основании показаний матери, или родитель 
которого в установленном законом порядке признан объявленным в розыск.

Воспитывающий ребенка в одиночку родитель — семья с несовершеннолетним 
ребенком или детьми, с одним родителем, независимо от причины, по которой 
родитель остался один.
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1 Согласно исследованию, отвечающие хотели иметь в среднем 2,4 ребенка, 
но у отвечающих было в среднем 1,1 ребенка. Суммарный коэффициент 
рождаемости в Эстонии был в общей сложности в 2008 году 1,66.

2 По результатам Европейского социального исследования (2010) 44% 
опрошенных родителей признает, что они в течение последнего года испытали 
потребность в совете и помощи для родителей, но не знают, к кому/куда 
обратиться (отвечающие могли указать частоту случаев, в соответствии с чем 
раз в месяц или чаще случаи отсутствия опыта отмечали 11% родителей и 2-3 
в год или реже 33% родителей).

3 По результатам Европейского социального исследования (2010) 40% 
отвечавших родителей оценила в 5–10 баллов утверждение: «В определенной 
ситуации физическое наказание детей является необходимым и оправданным 
методом воспитания» (5-10 по 10-балльной шкале, где 1 балл означал «совсем 
не согласен» и 10 баллов — «полностью согласен»).

4 Под неинституциональным альтернативным уходом подразумевается 
направление нуждающихся в альтернативном уходе детей на альтернативный 
уход в семье: (кроме усыновления), в качестве институционального 
альтернативного ухода рассматриваются альтернативные дома (детские дома). 
Цель, с учетом благополучия ребенка, по-прежнему заключается в усилении 
в альтернативном уходе семейного подхода, как через направление детей на 
неинституциональный альтернативный уход, так и через применение более 
семейного подхода в альтернативных домах (соответствующая реорганизация 
альтернативных домов). В качестве целевого уровня ставится задача семейного 
альтернативного ухода на уровне 70% и параллельно усиления семейного 
подхода в альтернативных домах.


