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не уменьшающееся количество детей, воспитывающихся 
в детских домах и приютах, несомненно, является самым точным 
индикатором, отражающим социально-экономическое и культурное 
развитие страны, состояние таких ее институтов, как охрана дет-
ства и здоровья, а также показателем психического и морального 
здоровья всего общества в целом. произошедшие в последние де-
сятилетия кардинальные изменения во всех сферах жизни страны 
повлекли за собой ряд патологических процессов, охвативших 
общество, которые в совокупности своей породили феномен со-
циального сиротства. тысячи детей, имеющие «номинальных» 
родителей, страдают от отсутствия нормального детства и даже 
возможности удовлетворить самые элементарные физиологические 
потребности. Многие из этих детей, оставаясь без присмотра и за-
боты родителей, оказываются на улице и образуют многочислен-
ную армию безнадзорных и беспризорных детей, число которых, 
по различным оценкам, приведенным заместителем генерального 
прокурора россии с. Фридинским, на 31 марта 2015 года составля-
ет от 1,5 до 2 миллионов, «а фактически эта цифра приближается 
к 4 миллионам» [голодец]. такие дети, не имеющие положительного 
опыта семейной жизни, взрослея, зачастую повторяют судьбу своих 
родителей, тем самым расширяя поле социального сиротства.

порождение феномена социального сиротства в первую очередь 
связано с кризисными явлениями в современной семье: разруше-
нием традиционной ее структуры, основных функций, снижением 
материального благосостояния, асоциальным образом жизни ее 
членов и прямым уклонением родителей от выполнения своего 
родительского долга. семья поставлена в условия, которые не 
способствуют адаптивным процессам. по-новому выстраиваются 
и ее отношения с государством. Утрачивая возможности содержать 
детей материально, обеспечивать их жизнь и воспитание, семья не 
только отказывает им в любви и заботе, но и оставляет на улице, 
отводит в приют, лишает жилья.

ВВедение
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одними из самых мощных патогенных факторов, непосред-
ственно связанных с ростом безнадзорности и социального сирот-
ства, являются беспрецедентный рост алкоголизации и наркотиза-
ции общества, психолого-педагогическая несостоятельность семьи, 
жестокое отношение к детям и насилие в семьях. 

ранняя психологическая депривация, неблагоприятные усло-
вия содержания ребенка, наследственная отягощенность в своей 
совокупности становятся теми факторами, которые обусловли-
вают формирование личности детей-сирот. отсутствие семьи 
и родителей у воспитанников детского дома может приводить 
к тому, что дети вырастут закомплексованными, не уверенными 
в себе, крайне уязвимыми и раздражительными. не имея роди-
тельской опоры, они чувствуют себя незащищенными и никому 
не нужными, привыкают никому не доверять, у них формируется 
глубинное ощущение обездоленности, чувство собственной непол-
ноценности и обиды на весь мир. И в этом заключается огромная 
психологическая и социальная проблема, которая до последнего 
времени в недостаточной степени осознавалась обществом, и еще 
меньше — органами власти.

на данный момент существует ряд противоречий в решении 
проблем социального сиротства:

— несовершенство законодательной базы федерального и ре-
гионального уровней;

— неопределенность источников финансирования социальных 
норм, заложенных в законодательстве;

— неприятие обществом новых альтернативных форм устрой-
ства детей-сирот, непонимание значимости проживания ребенка 
в семье;

— несоответствие предъявляемых требований жизни и реаль-
ного психического и физического состояния ребенка-сироты;

— специфика формирования личностных качеств (способность 
принятия самостоятельных решений, гибкая адаптация, умение 
ставить и достигать цели, находить выход из кризисных ситуаций), 
которое происходит вне поля реальных бытовых проблем;

— попытка ориентации на общечеловеческие ценности (добро, 
истина, красота) в то время, как дети-сироты утратили доверие 
к миру, поскольку имели преимущественно негативный опыт (или 
полное его отсутствие) семейного взаимодействия;
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— развитие индивидуальности, которое происходит в условиях 
групповой, коллективной организации жизнедеятельности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— воспитание и обучение детей-сирот, которое происходит 
в большей степени в директивно-опекающем стиле, а не в коррек-
ционно-развивающем; 

— задачи социализации детей-сирот решаются в условиях не-
которой объективной изолированности воспитанников от социума, 
что обедняет и сужает социальный опыт детей.

рассмотрение различных сторон данной темы сегодня составля-
ет важное направление исследовательской деятельности педагогов, 
психологов, медиков.

проблемам социального сиротства посвящены работы таких 
авторов, как Е. Е. чепурных, а. а. реан, ж. к. дандарова, в. а. про-
кофьева, И. в. кузнецова, г. о. зайцев и др. анализ особенностей 
психофизического развития воспитанников детских домов про-
водился И. а. залысиной, Е. о. смирновой, т. М. землянухиной, 
в. с. Мухиной, а. М. прихожан, н. н. толстых и др.

в ближайшие годы, на наш взгляд, система учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохра-
нит свое ведущее место. однако необходимо продолжать поиск 
и использование других организационно-педагогических форм 
обустройства жизни этих детей, основной из которых, конечно, 
должно стать принятие их в семью в разных вариантах, при которых 
семейные отношения складываются по принципу «родители — 
дети» [см.: азбука усыновления...]. особое место здесь занимает 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение будущих 
приемных родителей, семей, уже принявших детей, лиц из ближай-
шего окружения, а также самих приемных детей. кроме того, работа 
должна проводиться и с общественностью через формирование 
толерантного отношения к этому процессу, развитие культуры 
уважения и терпимости, поскольку очевидно, что проблема детских 
домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не решаема силами одного только государства. 

данное пособие предназначено для студентов и магистрантов, 
обучающихся по направлению «психология», и призвано обеспе-
чить содержание курса «психологическое сопровождение процесса 



усыновления», поскольку имеющаяся в настоящее время литера-
тура по сопровождению процесса усыновления в нашей стране, 
как правило, является переводной, не в полной мере соответствует 
российской культуре и традициям и в основном адресована родите-
лям, а не специалистам, в то время как студенты, обучающиеся на 
психологических направлениях подготовки, не имеют достаточных 
знаний по теме. 

в пособии при описании особенностей сопровождения семей, 
как правило, используется понятие «приемная семья», однако ре-
комендации могут быть напрямую отнесены ко всем замещающим 
профессиональным семьям. несмотря на то, что к замещающим 
семьям, помимо приемных, относятся семьи усыновителей, опе-
кунов, гостевые семьи, в рамках психологического и педагогиче-
ского аспектов сопровождения эти термины, на наш взгляд, могут 
использоваться как синонимичные, и под ними понимаются как 
семьи, желающие усыновить ребенка, так и те, кто хочет взять его 
под опеку/попечительство, стать семейным воспитателем (для них 
ряд вопросов рассматривается в сокращенном варианте). 

в пособии раскрываются различные аспекты работы с канди-
датами и приемными родителями, рекомендации могут использо-
ваться и в случае обращения одинокого усыновителя.
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СОЦиаЛЬнЫЙ аСПеКТ СОПРОВОЖдениЯ

истоки и причины социального сиротства

в условиях нестабильности социально-экономической, поли-
тической жизни страны продолжает расти число детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

весьма широк спектр причин детского неблагополучия. в числе 
существенных факторов можно выделить кризисные явления в се-
мье, в том числе нарушение ее структуры и функций, рост числа 
разводов и увеличение количества неполных семей, увеличение 
количества детей в незарегистрированных браках, асоциальный 
образ жизни некоторых семей; падение жизненного уровня семьи, 
ухудшение условий содержания детей, нарастание эмоциональных 
перегрузок у взрослого населения, которые непосредственно от-
ражаются на детях, жестокое обращение с детьми и др. 

как правило, не более 20–25 % детей, оставшихся без попечения 
родителей, действительно являются сиротами. абсолютное боль-
шинство — это социальные сироты, особую группу среди которых 
составляют «отказные дети» — дети, которых матери оставляют 
в родильных домах, отказавшись от их воспитания (около 30 %). 
при этом самыми распространенными причинами отказов от ребен-
ка становятся тяжелое материальное положение (50 %), отсутствие 
жилья (20 %), врожденная патология ребенка (30 %). почти 35 % 
детей остаются без попечения родителей вследствие уклонения их 
от воспитания, нахождения в местах лишения свободы, лишения 
родительских прав [азбука усыновления..., с. 9]. 

основными причинами, по которым матери оставляют детей, 
являются следующие:

— «развод родителей и постепенное нравственное падение 
матери (алкоголизм, бродяжничество, проституция, сожительство 
и т. д.);

— рождение внебрачного ребенка, сопровождающееся не-
гативным отношением близких, отделением матери с ребенком 
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от семьи; отказ в материальной помощи и поддержке матери 
и ребенку;

— жилищные трудности женщин, оставшихся с ребенком в ре-
зультате развода;

— сожительство, повторный брак, появление сводных братьев 
и сестер и негативное отношение к ребенку со стороны новой семьи;

— психологические особенности женщин, отличающихся 
низким уровнем ответственности, склонностью к асоциальному 
поведению;

— особая категория женщин с низкой социальной и моральной 
приспособляемостью, не имеющих цели в жизни, живущих сиюми-
нутными желаниями и сегодняшним днем;

— мужчины и женщины, прошедшие сами через жизнь в детских 
домах, школах-интернатах и не имеющие опыта жизни в семье;

— люди, проявляющие особую жестокость по отношению к де-
тям, избивающие детей и использующие их в своих целях;

— опекуны, не справляющиеся с воспитанием детей» [Шульга, 
2001, с. 195–196].

рост числа разводов является еще одним из факторов, неблаго-
приятно влияющих на судьбу детей: «Увеличивается количество де-
тей, рожденных вне брака. Материальные трудности, суженный круг 
внутрисемейного общения в неполной семье негативно сказываются 
на детях. они труднее налаживают контакты со сверстниками, у них 
чаще, особенно у мальчиков, встречаются невротические симптомы. 
более 50 % несовершеннолетних нарушителей выросли в неполной 
семье, более 30 % детей, имеющих психические отклонения, росли 
без отца» [воспитание и развитие детей в детском доме, с. 5].

дополнительным фактором риска для развития ребенка стано-
вится безработица родителей.

кроме того, продолжает увеличиваться число детей, осиротев-
ших в раннем возрасте.

растет число выявленных детей, оставшихся без попечения 
родителей. большинство из них передаются под опеку (попечи-
тельство) и на усыновление — около 70 %, и только порядка 30 % 
попадают в дома ребенка, детские дома, школы-интернаты и другие 
учебно-воспитательные учреждения [семья, 2002]. несмотря на 
увеличение числа детей, переданных в семью, количество детей, 
помещенных в учебно-воспитательные учреждения, не снижается.
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наиболее существенным признаком последних лет стало значи-
тельное увеличение размеров социального сиротства, появление его 
новых характеристик: «обнаружилось качественно новое явление — 
так называемое “скрытое” социальное сиротство, которое распро-
страняется под влиянием ухудшения условий жизни значительной 
части семей, падения нравственных устоев семьи, следствием чего 
становятся изменение отношения к детям, вплоть до полного вы-
теснения их из семей, беспризорность огромного количества детей 
и подростков» [воспитание и развитие детей в детском доме, с. 4].

происходящее в обществе резкое изменение ценностных ори-
ентаций, психологическая дезадаптация значительной части на-
селения, снижение нравственных норм негативно сказываются на 
процессе социализации детей и подростков. растущие масштабы 
асоциального поведения среди взрослых стимулируют развитие 
аналогичных процессов и в детской среде.

тем не менее, несмотря на хороший уровень государственной 
заботы о дятех в учреждениях государственного воспитания, наи-
более приоритетным направлением является устройство детей 
в семьи в различных формах, которое имеет серьезную историю 
в нашей стране. 

история семейного устройства детей-сирот в России

в нашей стране история призрения детей-сирот начинается 
еще в 988 году, когда в государственных указах стали затрагиваться 
институциональные формы устройства этих детей. семейные же 
формы были в то время частной инициативой богатых семей, по-
скольку существоваший в тот период общинный уклад позволял 
успешно решать проблему воспитания ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

во времена Ивана грозного забота о детях-сиротах стала вхо-
дить в круг задач государственных органов управления. сиротски-
ми домами занимался церковный патриарший приказ.

Указом петра I (1715) повелевалось устраивать в Москве и дру-
гих крупных городах госпитали для незаконнорожденных детей. 
во времена Екатерины II, а затем Марии Федоровны в конце XVIII в. 
появились первые правовые предпосылки устройства детей-сирот 
в семьи (патронаж). Уже тогда семьи, взявшие ребенка на патронаж, 
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получали за это «денежное подспорье». при этом размер пособия по 
мере взросления ребенка снижался, поскольку ребенок сам мог по-
могать семье, а к 12–14 годам совсем прекращался или становился 
мизерным. таким образом, эта форма устройства детей была своего 
рода «народным промыслом» для «бедных семей».

впоследствии устройство детей-сирот на воспитание в семью 
осуществлялось в различных формах. однако после революции 
1917 года идея коллективного воспитания стала определяющей.

в годы великой отечественной войны патронат приобрел 
большое значение. так, в 1943 году было принято постановление 
«о патронировании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без 
попечения родителей». однако в дальнейшем данная форма устрой-
ства детей в семью не получила должного развития, методического 
и нормативно-правового обеспечения, а приоритет отдавался вос-
питанию детей в учреждениях государственного воспитания. И уже 
только с 90-х годов XX века практика передачи детей-сирот в семьи 
стала возрождаться, окончательно оформившись с принятием се-
мейного кодекса (1995–1998).

Система устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей (в России)

конвенция оон о правах ребенка декларирует, что «ребенку, 
временно или постоянно лишенному его или ее семейного окруже-
ния, или же тому, кому ради его же блага не может быть позволено 
оставаться в таковом окружении, должно быть обеспечено право 
на особую защиту и помощь, предоставляемые государством» 
[о правах ребенка: конвенция оон, ст. 20.1]. в соответствии 
с данным международным актом и российским законодательством 
определены следующие формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей:

— усыновление — форма устройства детей в семью, при которой 
между родителями и детьми возникают алиментные и наследствен-
ные правоотношения, с возможностью гарантированной тайны 
усыновления;

— опека (попечительство) устанавливается, как правило, 
родственниками несовершеннолетнего с назначением и выплатой 
пособия на содержание ребенка;
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— приемная семья, в которую на воспитание передается ребе-
нок, не связанный с ней родственными узами; на его содержание 
выплачивается пособие, приемный родитель получает заработную 
плату, при этом приемное воспитание становится профессиональ-
ной деятельностью;

— государственные организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (ст. 153 ск рФ) и др.

кроме форм, закрепленных семейным кодексом, существуют 
и другие: 

— детский дом семейного типа (постановление правительства 
рФ от 19.03.2001 № 195 (ред. от 24.12.2014) «о детском доме се-
мейного типа» и «правила организации детского дома семейного 
типа»);

— семейная воспитательная группа в государственных учреж-
дениях социального обслуживания населения (так называемых 
приютах); 

— патронатное воспитание;
— детские деревни (SOS — киндердорф) и др.

Усыновление (удочерение)
Это принятие ребенка в семью на правах кровного. ребенок 

становится родственником (дочерью/сыном) со всеми вытекаю-
щими отсюда правами и обязанностями. Усыновление является 
приоритетной формой устройства детей. для родителей это высшая 
степень ответственности за судьбу ребенка и максимум гарантий его 
полноценного развития.

Особенности:
— позволяет ребенку чувствовать себя полноценным членом 

семьи. 
— за ребенком сохраняются все отношения и права наследова-

ния, в том числе по достижению совершеннолетия. 
— дает возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, 

поменять имя, отчество, место рождения и в некоторых случаях 
дату рождения. 

— Усыновление можно оформить на одного усыновителя или 
на супругов. 

— времени на его оформление требуется больше, чем на опеку, так 
как усыновление (удочерение) устанавливается гражданском судом. 
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— государство предоставляет послеродовый отпуск и выплату 
в связи с рождением ребенка в том случае, если усыновляется 
младенец. 

— более жесткие требования к кандидатам в усыновители, их 
материальному положению и жилью по сравнению с опекой. 

— не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, мо-
жет быть усыновлен (удочерен), он должен обладать соответствую-
щим статусом (это может быть ребенок-сирота, у которого родители 
умерли, неизвестны, признаны судом без вести отсутствующими 
или объявлены умершими, либо социальный сирота — ребенок, 
оставшийся без попечения родителей, поскольку они признаны 
недееспособными, лишены судом родительских прав, дали согласие 
на усыновление, отказались от ребенка либо по неуважительным 
причинам не проживают с ребенком более шести месяцев и не за-
ботятся о его воспитании и содержании). 

— проверка состояния воспитания и содержания ребенка про-
водится в первый год два раза, в последующие два года — по одному 
разу в год и далее может быть снята.

Усыновление утверждается гражданским судом при согласии 
ребенка старше 10 лет. в случае, если ребенок младше 10 лет, 
решение принимается государственным опекуном (например, ди-
ректором детского дома) с учетом желания ребенка пойти именно 
к этим родителям.

Факт усыновления составляет семейную тайну, решение 
о раскрытии или сохранении которой принимает усыновитель. 
для биологических родителей ребенка также становится тайной 
информация о том, где и с кем проживает их ребенок.

в 2015 году перечень ограничений для усыновления детей 
значительно расширился в соответствии с семейным кодексом 
российской Федерации. Усыновителями могут быть совершенно-
летние лица обоего пола, за исключением следующих категорий:

1. лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными.

2. супруги, один из которых признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным.

3. лица, лишенные по суду родительских прав или ограничен-
ные судом в родительских правах.
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4. лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обя-
занностей.

5. бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по 
их вине.

6. лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ре-
бенка. перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять 
в приемную или патронатную семью, устанавливается правитель-
ством российской Федерации. Медицинское освидетельствование 
лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проводится в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, 
установленном уполномоченным правительством российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. лица, которые на момент установления усыновления не име-
ют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум, установленный в субъекте российской Федерации, на 
территории которого они проживают.

8. лица, не имеющие постоянного места жительства.
9. лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, а также 
за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализа-
ции в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и не-
совершеннолетних, против здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктом 10.

10. лица из числа категорий, указанных в подпункте 9, имев-
шие судимость либо подвергавшиеся уголовному преследованию 
за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитали-
зации в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи 
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и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности, относящиеся 
к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае при-
знания судом таких лиц представляющими опасность для жизни, 
здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. при вынесении 
решения об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает обсто-
ятельства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголовному 
преследованию, срок, прошедший с момента совершения деяния, 
форму вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том 
числе поведение такого лица после совершения деяния, и иные об-
стоятельства в целях определения возможности обеспечить усынов-
ляемому ребенку полноценное физическое, психическое, духовное 
и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья.

11. лица, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, не относящиеся к преступлениям, указанным в подпункте 9.

12. лица, не прошедшие подготовки в порядке, установлен-
ном пунктом 6 (за исключением близких родственников ребенка, 
а также лиц, которые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей). В настоящее время, таким образом, особое внимание 
уделяется работе Школ приемных родителей, занимающихся под-
готовкой граждан к приему детей.

13. лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного 
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии 
с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, 
а также лица, являющиеся гражданами указанного государства 
и не состоящие в браке. (лица, не состоящие между собой в браке, 
не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.) 

процедура усыновления определена главой 19 семейного ко-
декса российской Федерации.

Опека и попечительство
Это принятие в дом ребенка на правах воспитуемого в целях 

его содержания, воспитания и образования, а также для защиты его 
прав и интересов на безвозмездной основе. опека устанавливается 
над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство — над детьми 
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от 14 до 18 лет. ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, 
а кровные родители не освобождаются от обязанностей по участию 
в содержании своего ребенка. опекун имеет практически все права 
родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка 
и ответственности за него. 

на содержание ребенка государством ежемесячно выплачивают-
ся средства (согласно установленному в данном регионе нормативу). 
органы опеки осуществляют регулярный контроль над условиями 
содержания, воспитания и образования ребенка, опекуны обязаны 
ежегодно предоставлять отчет о хранении и использовании средств 
несовершеннолетнего, в котором подробно указываются суммы 
перечислений и затраты на содержание ребенка. часто опека ис-
пользуется как промежуточная форма перед усыновлением. 

Особенности:
— опека устанавливается решением органа опеки и попечитель-

ства, вследствие чего оформляется быстрее, чем усыновление, так 
как для нее не требуется решения суда. 

— опекуном, как правило, может быть назначено только одно 
лицо. 

— опекуну ежемесячно выплачиваются средства на содержание 
ребенка и оказывается содействие в организации обучения, отдыха 
и лечения опекаемого. 

— по исполнении опекаемому 18 лет ему выделяется жилье, 
если его у него нет. 

— Менее жесткие требования к кандидату в опекуны в части 
дохода и жилищных условий. 

— ребенок является воспитуемым, не становится полноценным 
членом семьи. 

— органы опеки наблюдают за опекунской семьей на протяже-
нии всего срока нахождения ребенка в семье чаще и более детально, 
чем при усыновлении. 

— существует ежегодная финансовая отчетность. 
— нет тайны передачи ребенка под опеку, и контакты с кров-

ными родственниками ребенка возможны, а в некоторых случаях 
обязательны.

— смена фамилии ребенка сильно затруднена, изменение даты 
рождения и запись опекуна в свидетельстве о рождении в качестве 
родителя невозможны.
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чаще всего опеку оформляют близкие родственники (бабушки, 
тети, старшие братья или сестры). опекунами (попечителями) 
могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица 
с учетом их нравственных и личностных качеств, способные вы-
полнять обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. кроме 
того, учитываются отношения в семье кандидата и желание самого 
ребенка. при достижении ребенком возраста 14 лет опека автомати-
чески трансформируется в попечительство, которое заканчивается 
при достижении ребенком совершеннолетия, или при вступлении 
его в брак до 18 лет, или в других случаях. Если опекун не выпол-
няет возложенных на него обязательств, решение об установлении 
опеки может быть отменено. 

опекаемый ребенок получает ряд льгот при обучении в учреж-
дениях среднего профессионального и высшего образования. 

процедуры опеки и попечительства регулируются главой 20 
семейного кодекса российской Федерации.

Приемная семья
Это возмездная разновидность опеки. по отношению к ребенку 

приемные родители являются опекунами. приемная семья соз-
дается на основе гражданско-правового договора (нетрудового) 
между приемным родителем (родителями) и органами опеки. по 
сути, это государственный заказ на оказание услуг по воспитанию 
ребенка. ребенок может быть принят под опеку из любого реги-
она, но заключить договор можно только по месту жительства 
опекуна. по этому виду договоров трудовой стаж не начисляется. 
приемным родителем может быть один человек или супруги. как 
правило, действует норма: один опекун — один ребенок, за исклю-
чением передачи в одну семью детей-родственников. в семье может 
воспитываться не более восьми несовершеннолетних детей (вместе 
с кровными). обычно в приемную семью передают детей, которых 
невозможно или трудно передать на усыновление или под простую 
опеку, например: для воспитания в одной семье двоих-троих и более 
братьев, сестер; детей с инвалидностью или нарушениями развития 
и поведения; детей старшего возраста и т. п. срок передачи ребенка 
в такую семью определяется договором и может быть разным, но 
не позднее исполнения ребенку 18 лет. 
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помещение в приемную семью ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, осуществляется только с его согласия. Учитываются лич-
ностные особенности людей, желающих создать такую семью, их 
способности выполнять обязанности по воспитанию и содержанию 
ребенка, взаимоотношения между членами семьи, проживающими 
совместно.

Особенности:
— требования к кандидатам менее жесткие, чем к усыновителям, 

но более жесткие, чем к простым опекунам. 
— заключается договор о создании приемной семьи (оказании 

возмездных услуг). 
— на содержание ребенка ежемесячно выплачиваются средства 

согласно установленному в регионе нормативу, предоставляются 
льготы, а также приемным родителям выплачивается ежемесячное 
вознаграждение за услуги по воспитанию, засчитывается трудовой 
стаж. 

— по исполнении приемному ребенку 18 лет ему выделяется 
жилье, если его не было.

— органы опеки наблюдают за приемной семьей на протяжении 
всего срока нахождения в ней ребенка, приемные родители обязаны 
защищать права ребенка, предоставлять органам опеки отчеты, 
в том числе по использованию средств. 

— контакты с кровными родственниками ребенка могут быть 
обязательны и включены в требования к приемной семье.

приемными родителями могут быть совершеннолетние лица 
обоего пола, за исключением лиц, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными; лишенных по суду 
родительских прав; отстраненных от обязанностей опекуна (попе-
чителя) за ненадлежащее выполнение своих обязанностей; бывших 
усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, 
имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять детей 
на воспитание в приемную семью (например, активный туберку-
лез, алкоголизм, наркомания); лиц, имеющих 1-ю или 2-ю группу 
инвалидности, исключающую работоспособность. 

деятельность приемных семей регламентируется главой 21 
семейного кодекса российской Федерации и «положением о при-
емной семье».
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Патронатное воспитание
Форма устройства ребенка (детей) в профессионально замеща-

ющей семье на условиях трехстороннего договора между органом 
опеки и попечительства, учреждением для детей-сирот и патро-
натным воспитателем. под патронат передаются дети, которым 
временно требуется заменяющая семья или необходимо создать 
особые условия поддержки и сопровождения. основная цель дан-
ной формы устройства — социализация ребенка, получение им не-
обходимого опыта жизни в семье, замена пребывания его в приюте. 
патронат часто используется как переходная форма к опеке и/или 
усыновлению после получения ребенком соответствующего стату-
са. период помещения ребенка под патронат может быть разным 
и зависит от ситуации. ответственность в этом случае разделяется 
между патронатным воспитателем, учреждением, родителями ре-
бенка и теериториальными органами опеки.

на содержание ребенка регулярно выплачиваются денежные 
средства, а патронатному воспитателю регулярно выплачивается 
заработная плата и засчитывается трудовой стаж. 

Особенности:
— возможность поместить в семью патронатного воспитателя 

ребенка, которому временно требуется заменяющая семья, или 
не имеющего статуса, позволяющего передать его под постоянную 
опеку или на усыновление и в ином случае обреченного попасть 
в приют или детский дом.

— Менее жесткие требования к кандидатам, чем при усыновле-
нии, но более жесткие, чем при опеке.

— на ребенка выплачивается содержание, предоставляются 
льготы по транспортному обслуживанию, оплате жилья. по ис-
полнении 18 лет патронируемому выделяется жилье, если у него 
такового нет.

— стороны в договоре, представляющие государство, организу-
ют обучение, отдых и лечение патронируемого, оказывают помощь 
в воспитании, в решении сложных проблем. выплачиваются целе-
вые средства на ремонт, приобретение мебели и т. п.

— работа по планам, устанавливаемым учреждением по патро-
нату, постоянный контроль и отчетность за воспитание и расходо-
вание выплачиваемых на содержание ребенка средств.
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— ребенок может быть изъят из семьи воспитателя по решению 
сторон.

— контакты с родителями и родственниками ребенка, как пра-
вило, обязательны, и их регламент определяется по согласованию 
сторон.

данная форма существует не во всех регионах российской 
Федерации (в частности, отсутствует в свердловской области), 
зачастую ее заменяет сходная — семейно-воспитательная группа, 
которая регулируется региональными нормативно-правовыми 
актами.

Семейно-воспитательная группа
достаточно распространенная форма устройства детей в цен-

трах помощи семье и детям (приютах). семейно-воспитательная 
группа (свг) является структурным подразделением приюта, ко-
торое обеспечивает условия семейного воспитания ребенка, а также 
является подготовительным этапом в оформлении таких форм се-
мейного жизнеустройства как опека, усыновление, приемная семья.

в свг возможна социально-психологическая реабилитация 
ребенка. он помещается в условия, наиболее благоприятные для 
его физического, психического и интеллектуального развития. 

ребенок, находящийся в свг, является воспитанником детского 
учреждения (например, приюта), и учреждение исполняет по отно-
шению к нему обязанности государственного опекуна. воспитатель 
свг зачисляется в штат учреждения, где ему выплачивается зара-
ботная плата из расчета 1/3 ставки воспитателя за одного ребенка 
со всеми надбавками, полагающимися в учреждении.

перед тем, как учреждение заключит договор с потенциальным 
воспитателем свг, с ним работают психолог и социальный педагог 
приюта, проводится обучение, собираются необходимые документы 
для оформления свг. 

деятельность свг регламентируется региональными норма-
тивно-правовыми актами. 

Временная передача детей в семьи граждан
Это гостевой режим, или семья выходного дня — вид помощи 

ребенку без оформления его постоянного проживания в семье, 
он не является устройством ребенка в семью. ребенок остается 
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воспитанником детского учреждения. в выходные, праздничные 
или каникулярные дни ребенок на правах гостя посещает семью 
наставника и кратковременно проживает в ней. такая форма помо-
гает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного 
учреждения, прочувствовать, как функционирует семья: понять 
роль членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения 
со взрослыми и с другими детьми в семейном кругу. 

в некоторых случаях наставничество используется как форма 
подготовки ребенка и семьи к постоянному размещению на опеку 
или усыновление. наставничество дает ребенку возможность полу-
чить моральную поддержку и помощь не только пока он пребывает 
в гостях, но и во время его нахождения в учреждении и в будущей 
жизни, так как обычно между ними возникают переписка, телефон-
ные контакты. таким образом, у ребенка появляется «родственник» 
и друг, что делает его не столь одиноким, повышает самооценку 
ребенка и уровень его иерархии среди детей в учреждении.

Особенности:
— более простое оформление, не требующее прохождения пол-

ного медицинского освидетельствования и сбора справок. 
— возможно взять детей, отобранных из многодетных семей 

или у осужденных родителей, которым крайне сложно найти по-
стоянную семью и в ином случае обреченных жить в детском доме. 

— Если наставничество предполагается как переходный этап 
перед опекой, усыновлением, то это хороший способ присмотреть-
ся семье и ребенку друг к другу, он позволяет понять, верное ли 
решение принято. 

— при переходе на постоянные формы устройства ребенку 
будет проще пережить адаптацию, так как опыт жизни в семье 
у него уже есть. 

— при наличии заключения о возможности брать детей на вы-
ходные, выданного отделом опеки, пишется заявление, и директор 
детского дома издает приказ, после чего ребенка можно забрать. 

— крайне нежелательно, а часто и невозможно брать в гости 
детей младше 7–8 лет, так как они не понимают, почему их берут 
и возвращают, они еще не способны осознать, что у ребенка могут 
быть не только родители, но и «родственники», взрослые друзья. 

процедура временной передачи детей в семьи граждан регу-
лируется постановлением правительства российской Федерации 
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от 19 мая 2009 г. № 432 «о временной передаче детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на террито-
рии российской Федерации».

государственные организации для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей  
(учреждения государственного воспитания)

традиционной формой устройства детей, лишившихся по-
печения родителей, является помещение их в государственные 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (детские дома). различают следуюшие виды детских 
домов: для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного 
возрастов, смешанные; санаторные — для детей-сирот, нуждающих-
ся в длительном лечении; специальные (коррекционные) детские 
дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с отклонениями в развитии. в детские дома 
принимаются дети-сироты; дети, изъятые у родителей по решению 
суда; дети, родители которых лишены родительских прав, осуж-
дены, признаны недееспособными, находящиеся на длительном 
лечении, а также дети, местонахождение родителей которых не 
установлено. 

с учетом современных требований по созданию условий, при-
ближенных к семейным, предполагается организация воспитатель-
ных групп, разновозрастных по составу (не более 8 человек) или 
одновозрастных (до 4 лет — не более 5 человек, от 4 лет и старше — 
не более 10 человек).

Учреждения государственного воспитания функционируют 
в соответствии с типовым положением о данном виде учреждений.

практически не встречающимися в нашей стране формами 
устройства детей в семьи являются фостеровские семьи и детские 
деревни.

Фостеровские (замещающие) семьи
одна из разновидностей приемной семьи, появившаяся в нашей 

стране лишь недавно. как правило, деятельность такой приемной 
семьи необходима тогда, когда дети в срочном порядке изымаются 
из семьи в силу различных обстоятельств, таких как кризисная 
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ситуация в родной семье, болезнь или отсутствие родителей, изъ-
ятие из семьи, насилие и др. помещение ребенка в фостеровскую 
семью является формой временного устройства, которая учитывает 
интересы социальной защиты детей.

семья обеспечивает уход и воспитание ребенка, наделяется 
полномочиями действовать в соответствии с разумной необходи-
мостью с целью защиты и обеспечения его благосостояния. Между 
кровными родителями (если они есть), местными органами власти 
и фостеровскими воспитателями четко разграничиваются полно-
мочия и ответственность.

обязательным является планирование программы помощи 
ребенку. для каждого ребенка составляется индивидуальный план, 
в котором определяются цель помощи, действия и меры, которые 
необходимо предпринять, а также устанавливается ответственность 
конкретных лиц за их исполнение, определяются сроки достижения 
поставленных задач. составлению плана предшествует всесторон-
нее обследование, оценка состояния здоровья ребенка и ситуации 
в семье. в соответствии с динамикой процесса развития ребенка 
проводится мониторинг и корректировка плана.

временная приемная семья является чрезвычайно распро-
страненной в ряде развитых стран (америка, япония и другие) 
как особая форма защиты детства. в россии временная приемная 
семья пока не нашла повсеместного внедрения и распространения. 
Это связано с экономическими, социальными и иными причинами. 
жизненный уровень большой части населения не позволяет людям 
брать на себя функции временной приемной семьи. деятельность 
временной приемной семьи предполагает пребывание ребенка в ней 
до решения его дальнейшей судьбы — возвращения в родную семью, 
направления в детский дом, интернат или другое учреждение. при 
возвращении ребенка в родную семью предполагается устранение 
тех условий, при которых ребенок был изъят из семьи: лечение 
родителей, реабилитация кризисной семьи. нахождение ребенка 
в фостеровской семье может колебаться от одного месяца до не-
скольких лет в зависимости от степени неблагополучия родной 
семьи. кратковременное нахождение ребенка в приемной семье 
означает необходимость срочной помощи ребенку в случае кри-
зисной обстановки в родной семье, неожиданной потери родителей 
и при других обстоятельствах. длительное нахождение ребенка 
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в приемной семье может быть обусловлено затяжным процессом 
реабилитации родной семьи ребенка или какими-либо другими 
причинами. Учитывая сложность контингента детей, поступающих 
во временную приемную семью (социальная незащищенность, 
болезни, физические или психические недостатки), в них должны 
создаваться особые условия для нормального развития ребенка, 
комфортная психологическая обстановка, заботливое, вниматель-
ное отношение к нему, чтобы он мог легче справиться с пережитыми 
испытаниями и расставанием с родителями. 

Фостеровская семья выполняет функции скорой помощи в слу-
чае возникновения в биологической семье каких-либо кризисных 
условий. в нашей стране внедрение института такой приемной 
семьи требует прежде всего создания нормативно-правовой базы, 
которая обеспечила бы эффективный механизм выявления и от-
бора приемных семей, этапов подготовки приемных родителей 
к их деятельности, их юридических прав и обязанностей и др. 
Фостеровские родители должны проходить отбор в соответствии 
со специальными критериями и стандартами, подготовку и обу-
чение по специальной программе, чтобы они смогли заниматься 
квалифицированным социально-педагогическим трудом, который 
требует определенных знаний. с ними должен заключаться договор, 
который будет фиксировать права и обязанности сторон. семью 
должны курировать специалисты органов опеки.

детские деревни — SOS
детская деревня — SOS — это особый гуманный тип детского 

дома семейного типа. Мальчики и девочки разного возраста (6–8 де-
тей) живут в доме с воспитательницей, берущей на себя функции 
матери; вместе с профессией она выбирает и образ жизни в доме 
с «семьей», самостоятельно ведя хозяйство.

таким образом, детям возвращается отнятая семья, дом, мате-
ринская забота. данная технология «позволяет преодолеть многие 
недостатки традиционного детского дома — у детей появляется 
чувство собственного дома, безопасности, они вырастают более адап-
тированными к условиям современной жизни» [чепурных, с. 10].

основами для расширения форм семейного устройства детей 
становятся президентская программа «дети россии» и семейный 
кодекс российской Федерации.
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документы, необходимые гражданам, выразившим желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством рос-
сийской Федерации формах представлены в конце книги (прил. 1).

вопросы И заданИя

1. назовите основные причины сиротства детей.
2. назовите принципиальные отличия между усыновлением ребенка 

и приемом его под опеку/ попечительство.
3. какими нормативно-правовыми актами регламентируются вопросы 

передачи детей в семьи?
4. какие основные документы необходимо иметь приемным родите-

лям при желании усыновить ребенка или взять его под опеку?
5. охарактеризуйте основные существующие в нашей стране формы 

устройства детей в семьи. 
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ПСихОЛОгичеСКОе СОПРОВОЖдение 
ПРОЦеССа УСЫнОВЛениЯ

психологическая помощь приемной семье должна оказываться 
на всех этапах ее сопровождения: 

1. при возникновении желания принять ребенка в семью и об-
ращении в службу опеки. 

2. в период обучения по программе подготовки семей к при-
нятию ребенка. 

3. при решении принять ребенка в семью. 
4. на всех этапах адаптации семьи и ребенка друг к другу. 
5. в течение всего периода проживания ребенка в семье.
на каждом этапе сопровождения семьи могут затрагиваться 

различные аспекты, однако часть вопросов может рассматриваться 
в течение всего периода работы. основная работа может проводить-
ся в рамках деятельности Школы приемных родителей.

Работа психолога на первом этапе

на данном этапе последовательность работы специалистов по 
подбору семьи и ребенка должна будет строиться по следующей 
схеме.

Первое обращение
Основные задачи — установление контакта и информирование.
кандидаты (или один из кандидатов) в приемные родители (как 

правило, являющийся инициатором приема ребенка) договарива-
ются о первой консультации в службе сопровождения Школы при-
емных родителей. специалист службы (психолог или социальный 
педагог) информирует о системе работы с кандидатами, о необхо-
димости более детального знакомства с семьей для подбора семьи 
и ребенка в соответствии с их психологическими потребностями, 
мотивирует к участию в работе всю семью. 

при возникновении желания принять ребенка в семью и пер-
вом обращении в службу опеки актуальными являются вопросы 
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необходимости оказания психологической помощи семье и помощи 
в выявлении и решении проблем будущих родителей; определе-
ния готовности пары к усыновлению. отдельно следует отметить 
особенности работы с матерями в ситуации, когда они становятся 
инициаторами усыновления ребенка и хотят пробудить анало-
гичное желание у супруга. другие вопросы, которые подробно 
освещаются на следующих этапах, также должны рассматриваться 
и в этот период.

как правило, будущие родители, страстно желающие иметь 
ребенка, не понимают значимость глубокого и всестороннего со-
беседования с психологом, которое может казаться им вмешатель-
ством в частную жизнь. Это кажется родителям сложной админи-
стративной процедурой, в то время как они всего лишь обратились 
с просьбой об усыновлении долгожданного ребенка. 

наиболее сложным контингентом родителей, желающих усы-
новить ребенка, являются супружеские пары, в течение долгих лет 
безуспешно пытавшиеся родить ребенка, доверяясь самым послед-
ним технологиям. У некоторых из них, возможно, был болезненный 
опыт совершенных абортов или пережитых иллюзий долгожданных 
беременностей, которые не завершились рождением ребенка. от-
казаться от желания иметь собственного, родного ребенка им не 
так просто. Это означает крах той мечты, которую лелеяли супруги 
вместе или по отдельности, отказ от возможности, которая всегда 
казалась само собой разумеющейся. родители начинают чувство-
вать себя беспомощными перед непреодолимой силой случившего-
ся с ними несчастья. все это приносит эмоциональные страдания, 
часто ни с кем не разделенные по разным причинам: существующей 
сложности в общении или невосприимчивости общества к данной 
проблеме. выбор в пользу усыновления является для них одним 
из этапов долгого и трудного пути, зачастую сопряженного со стра-
даниями, которые, если их правильно понять, подготовят супругов 
к восприятию ими ребенка, рожденного другими родителями.

в беседах с психологом и другими специалистами супруги мо-
гут высказывать непонимание, почему «биологические» родители 
ребенка для признания их родителями не подвергаются ни «экза-
менам», ни тестам, ни собеседованиям, а для них предусмотрены 
беседы с психологом, тестирование и другие способы вмешатель-
ства в частную жизнь.
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психолог помогает будущим родителям понять истинный 
смысл института приемных родителей (а именно воссоздать вме-
сте с супругами эмоциональный путь до принятия ими решения 
о направлении запроса на усыновление), заглянуть в себя, то есть 
совершить усилие для внутреннего осознания и осмысления реше-
ния. Это можно сделать с помощью фантазии, воображения, то есть 
задуматься о будущем, в котором супруги будут находиться в особом 
эмоциональном контакте. присутствие психолога необходимо, он 
выступает в качестве свидетеля пройденного к этому восприятию 
пути и в качестве соучастника воссоздания индивидуальной исто-
рии супругов. он помогает понять, насколько супруги осознали себя 
в стремлении к восприятию ими необходимости подготовиться 
к осуществлению родительского долга (а именно к усыновлению). ве-
роятно, что пока они не поженились, это стремление было несовме-
стимо с планами совместной жизни и их мечтами о будущей семье.

И действительно, статус приемных родителей не замещает 
полностью роль биологических родителей. но для них становится 
неважным, появился ли ребенок в результате беременности или 
в результате усыновления.

на этапе подготовки к приему ребенка в семью, а также после 
этого приемные родители и семья в целом нуждаются в помощи 
психолога для поиска ответов на большое количество вопросов.

Первая консультация. интервью
Основные задачи — установление доверительных отношений, 

предварительная диагностика ресурсности семьи для приема детей, 
предоставление эмоциональной поддержки членам семьи.

для установления доверительных отношений психолог знако-
мит кандидата или кандидатов в приемные родители, членов их 
семьи с деятельностью службы (Школы приемных родителей), 
ее специалистами, историями успеха других семей; организует 
позитивное взаимодействие с семьей (работа в круге, обращение 
к лидеру, поддержка высказываний членов семьи, положительная 
обратная связь и т. д.). 

Условия проведения интервью. встреча, включая проведение 
интервью, длится около двух часов. для проведения встречи орга-
низуется спокойная, комфортная обстановка — отдельная комната, 
удобные кресла. от психолога требуется особое умение слушать 
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и запоминать сообщаемую членами семьи информацию, делая 
лишь небольшие заметки. диалог основывается на схеме проведе-
ния интервью, но протекает в виде свободной беседы. специалист 
задает родителям вопросы согласно предварительно составленной 
схеме интервью, но может гибко менять их порядок в зависимости 
от ответов и состояния родителей. от специалиста требуются вни-
мательное отношение к проявлениям чувств родителей, помощь 
в решении возникших проблем.

Помощь в выявлении и решении проблем будущих родителей. 
пара, которая не предприняла разумную попытку самоанализа, 
впоследствии вновь может обнаружить постоянно возвращающиеся 
нерешенные конфликты. необходимо усилить в супругах сознание 
того, что открыть новую главу в своей жизни искренним решением 
усыновить ребенка они могут только после того, как выявят в себе 
проблемные моменты жизни и найдут им решение.

обдумывание положения, размышления с психологом над 
эмоциональной ситуацией, связанной с отсутствием ребенка, опы-
том бездетности, невозможности иметь собственного ребенка, над 
решением в любом случае стать хотя бы приемными родителями 
малыша, позволяют задаться вопросом о том, как разрешить эти 
и другие деликатные вопросы внутри самих себя. 

психолог поможет разъяснить супругам такие тревожащие их 
аспекты, которые могут повлиять на их способности как родителей. 
например, динамика отношений супругов, внутреннее распределе-
ние ролей и особенности каждого в решении конфликтов, проблем 
и готовность к изменениям с целью поиска возможных решений. 
психолог понимает, что можно на словах желать чего-либо, но на 
деле непроизвольно и бессознательно уходить от реализации дан-
ного желания. например, чтобы быть родителями, недостаточно 
одного желания иметь ребенка, важно понимать реальные мотивы, 
которые стоят за этим желанием.

нет необходимости поиска идеальных пар, наделенных совер-
шенными способностями. супруги должны уметь найти правиль-
ное решение и быть способными войти в контакт с самими собой, 
понять мысли и чувства другого и в то же время уметь осознавать 
собственные мысли и чувства.

они должны научиться умению оставаться в контакте с другими 
без излишних контрвыпадов и умению внимательно выслушать. 
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необходимо помочь им осознать, что означает стать родителем, до 
того, как они узнают, каково им быть (несмотря на существующее 
мнение о том, что это невозможно себе представить, пока в дей-
ствительности не станешь родителем). супругам следует задаться 
вопросом о своих возможностях, которые уполномочивают их 
считаться родителями, о чувствах, с которыми они смогут принять 
ребенка, как они смогут воспитать малыша, который родился не-
известно где, неизвестно от кого, возможно, принадлежит другой 
культуре, другим традициям и обычаям.

забота, эмоциональная привязанность — личная и супруже-
ская — представляют собой те ресурсы, которые необходимо за-
действовать в различные моменты жизни семьи. особенно важно 
и необходимо проявление любви к приемному ребенку, когда привя-
занность становится все более обязывающей с точки зрения заботы, 
правил и норм поведения, передаваемых ему в процессе роста. Это, 
однако, должно происходить без того, чтобы он почувствовал груз 
своего, как правило, небезоблачного и многозначащего для него 
прошлого, а также сравнивал с ним свое настоящее.

тщательное обдумывание и обсуждение всей этой проблема-
тики поможет в осознании ответственности за важность столь 
деликатного и сложного выбора, который, раньше или позже, но 
все-таки произойдет. нужно попытаться идентифицировать себя 
с ранее не знакомым ребенком, в отношениях с которым необхо-
димо пройти большой путь от отчуждения до душевной близости 
во взаимоотношениях, так же как это происходит в отношениях 
между родителями с собственным ребенком.

психологическая готовность к усыновлению включает две 
составляющие: общую готовность к родительству как таковому 
(общая для всех форм родительства) и специфическую готовность 
к родительству усыновителей (специфична по отношению к ро-
дительству усыновителей) [см.: лахвич, бородачева]. при этом 
психологическая готовность к родительству усыновителей не может 
быть сведена к психологической готовности к родительству вообще, 
поскольку оно имеет свои принципиальные отличия [лахвич]. 
к социально-психологическим факторам общей готовности к усы-
новлению могут быть отнесены мотивация родительства и осоз-
нанность родительства, а к факторам специфической готовности — 
эмоциональное реагирование на проблему бесплодия (в ситуации, 
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когда кандидаты в усыновители (оба или кто-то один) в той или 
иной мере столкнулись с проблемой бесплодия или физическими, 
физиологическими, возрастными трудностями на пути к рождению 
кровного ребенка) и восприятие кандидатами в усыновиmeлu своей 
социальной роли родителей-усыновителей. критериями оценки 
обозначенных факторов могут стать следующие: адекватность мо-
тивации родительства; осознанность родительства; эмоциональное 
«разрешение» проблемы бесплодия; признание специфичности 
социальной роли родителя-усыновителя.

Адекватная мотивация родительства характеризуется тем, что 
ведущую роль в желании иметь ребенка играет стремление любить 
и заботиться о нем. ребенок представляется будущим родителям 
как самостоятельная ценность, то главное, что определяет их жела-
ние стать родителями. при неадекватной мотивации ребенок стано-
вится средством полоролевой, возрастной, личной или социальной 
самореализации, способом удержания партнера или достижения 
определенного социального статуса [основы психологии семьи 
и семейного консультирования, с. 140–172].

Осознанность родительства предполагает рефлексивную оцен-
ку, осмысление будущим родителем своего родительства в целом 
и таких его составляющих, как родительские ценности, родитель-
ские установки и ожидания, родительские позиции, родительское 
отношение, родительские чувства, родительская ответственность 
и стиль семейного воспитания [см.: овчарова].

Эмоциональное «разрешение» проблемы бесплодия предполагает 
признание и принятие чувств в отношении своей неспособности 
иметь кровных детей, а также осознание, что усыновление — аль-
тернативный путь к родительству, который не может заменить 
рождение своего ребенка. выделение данного критерия обуслов-
лено позицией ряда зарубежных исследователей о том, что для 
психологической готовности к усыновлению важно, чтобы усыно-
вители прошли все стадии эмоционального реагирования на кризис 
бесплодия, такие как шок, отрицание, гнев, обида, грусть, вина, 
отчаяние, депрессия и принятие (разрешение) [Daly]. в случае, 
когда горе от осознания невозможности иметь кровного ребенка не 
«прожито», усыновление рассматривается как подмена рождения 
ребенка, что препятствует безусловному принятию усыновленного 
ребенка.
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Признание специфичности социальной роли родителя-усыно-
вителя предполагает, что кандидаты в усыновители адекватно 
воспринимают свою роль родителя-усыновителя, т. е. понимают, 
что быть усыновителем не то же, что иметь своего ребенка: наряду 
с общими чертами, присущими как усыновлению, так и рождению 
ребенка, есть существенные отличия, характеризующие родитель-
ство усыновителей (отсутствие генетической преемственности, 
опыта беременности, родов, проблема тайны усыновления). 

зачастую за помощью к психологу на данном этапе обращаются 
женщины, внутренне готовые к усыновлению ребенка и желающие 
понять, каким образом обсудить этот вопрос с супругом. женщины 
задумываются о том, какие вопросы может задать их муж.

женщины не знают, как следует на семейном совете решать 
вопрос об усыновлении ребенка и как сделать это так, чтобы не 
вызвать у мужа реакции отторжения. Инициатором усыновления 
и предваряющих его разговоров зачастую является женщина, по-
скольку именно для нее наличие детей в семье наиболее значимо, 
в том числе как подтверждение того, что она состоялась как женщи-
на. Мужчина же, не имеющий детей, вполне может реализоваться 
в другой сфере — например, в профессиональной. Единого совета, 
как «уговаривать» супруга усыновить ребенка, не существует, эту 
тему супругам следует обсуждать, прежде всего убедив мужа, что 
без его согласия ничего не произойдет.

для женщин в принятии любого решения очень важен эмоци-
ональный компонент, мужчины его склонны скрывать. Именно 
поэтому мужчины реже становятся инициаторами усыновления по 
фотографиям или телевизионным обращениям. такой путь к усы-
новлению — исключительно женский, поэтому и убедить мужчину 
в этой ситуации еще сложнее. для него не является доводом то, 
что малыш хорошенький, и значит, его надо взять. Если супруги 
раньше никогда не говорили на эту тему, такой поворот событий 
может стать для мужчины шоком. поэтому подготовиться нужно 
еще серьезнее, супруга еще в большей степени должна быть готова 
отвечать на вопросы мужа.

предложение жены усыновить ребенка в идеальном случае 
должно стать общим решением по итогам семейного совета. бу-
дущим матерям сообщается, что они, возможно, уже мысленно 
представляют лица детей, их глаза, с самой собой или с подругой 
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обсуждают вопросы о том, что это за дети, смогут ли они их по-
любить, как своих, насколько длительна процедура усыновления 
и др. таким образом, матери не сразу принимают для себя мысль 
об усыновлении, и мужу также требуется дать возможность задать 
эти вопросы и получить на них ответы не только из уст жены.

женщина должна понимать, как лучше построить разговор 
с мужем, какие подобрать слова. поскольку это не первый серьез-
ный вопрос, который они обсуждают в семье, женщина должна 
понимать, что с кем-то из мужчин лучше обсудить все до конца, 
другому лучше дать время подумать самому и ни в коем случае не 
давить, для третьего важно сохранить возможность сказать потом, 
что это была его собственная идея.

наиболее часто мужчин беспокоит, что приемный ребенок не 
будет похож на приемных родителей. с одной стороны, это дей-
ствительно зачастую очень важно именно для мужчины (возможно, 
причина этого в том, что мужчины боятся быть заподозренными 
в том, что ребенок не их). с другой стороны, известно очень много 
случаев, когда дети, совершенно не похожие на родителей, со време-
нем становятся похожи на них. дети неосознанно начинают копи-
ровать мимику, жесты, интонации родителей, что для посторонних 
делает их очень похожими на приемных родителей. причем в этом 
случае даже отсутствие внешнего сходства не играет никакой роли.

кроме того, мужей волнует, не станет ли приемный ребенок 
таким же, как его биологические родители (алкоголиком, наркома-
ном и т. п.). Этим вопросом задаются все потенциальные прием-
ные родители, и не только мужчины. существует обывательский 
стереотип о том, что все воспитанники государственных учреж-
дений серьезно больны и обладают плохой наследственностью. 
Игнорируется давно известная истина, что проблема алкоголизма 
и наркомании может коснуться и вполне благополучных семей. 
наверняка среди близкого или дальнего окружения любой семьи 
есть те, кого не миновала эта беда. но ведь не во всех этих семьях 
растут приемные дети. И если для одних людей достаточным будет 
ответ о том, что вероятность наследования от родителей алкого-
лизма и наркомании составляет небольшой процент, то для других 
возможным аргументом может стать право усыновителя на неза-
висимую врачебную экспертизу перед принятием ребенка в семью 
и данные специалистов о том, что в государственных учреждениях 
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есть абсолютно здоровые дети. Может быть, кому-то стоит посмо-
треть на детей, которые уже живут в семье и ничем не отличаются 
от своих сверстников, или в любом доме ребенка на ребятишек, от 
которых отказались малолетние мамы или которые остались си-
ротами, лишившись родителей. стоит услышать от специалистов 
и о самом главном диагнозе сирот — отсутствии любви.

Еще один аспект этой проблемы состоит в том, что в средствах 
массовой информации чаще всего пишут именно о неудачном 
опыте усыновления, когда дети «пошли по плохой дорожке», стали 
наркоманами или попали в тюрьму. поэтому необходимо сообщать 
о большом количестве семей, где приемные дети вырастают во 
вполне благополучных взрослых, но об этом пишут гораздо реже. 
таким образом, скорее можно рекомендовать доверять генетикам, 
которые говорят о проценте вероятности, чем средствам массовой 
информации, которые создают впечатление, что именно это про-
исходит со всеми приемными детьми. 

супругов зачастую волнует, что они не смогут полюбить при-
емного ребенка. хорошим аргументом в пользу усыновления для 
большинства мужчин (да и женщин — мам и бабушек) является 
общение с реальными детьми. Можно понаблюдать, как мужчина 
общается с другими ребятишками, с детьми знакомых и родствен-
ников. возможно, он привязан к кому-то из них, в этом случае ему 
будет гораздо легче положительно ответить на вопрос о том, не взять 
ли ребенка из детского дома. а еще лучше, если мужчина убедится 
в том, что его племянница Ира или сын друзей пашка ничем не от-
личаются от Маши и вити из детского дома. с ними можно так же 
дурачиться, кататься на велосипедах, читать книжки и т. д.

супруга должна знать, что не стоит сразу пугать человека, кото-
рый и не думал об усыновлении, фразой «пойдем смотреть детей». 
Можно предложить помочь отвезти какую-то помощь в детский 
дом, а там уже пообщаться с детьми. главное, что важно донести до 
мужчины в этой ситуации, это то, что любовь не зависит только от 
биологического родства. да и в самом деле, если бы все родители 
любили родившихся у них детей, разве было бы столько сирот? 

Многие будущие отцы могут вообще сомневаться в необходи-
мости иметь детей, и совершенно не важно, собирается ли пара 
усыновить ребенка или родить его. один из аргументов, к которому 
обычно прибегают мужчины, — наличие реальных препятствий 
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для усыновления: нерешенный квартирный вопрос, материальные 
проблемы и т. п. насколько это действительно значимо для семьи, 
может решить только сама семья. следует обратить внимание, что 
во многих случаях естественное рождение детей происходит незави-
симо от этих препятствий, поэтому, возможно, за этим скрываются 
какие-нибудь субъективные сложности.

для мужчины появление ребенка — это новый этап: совершенно 
непонятно, что его ждет, как изменится его жизнь, что ему придется 
поменять в своих привычках и любимых занятиях. а непонятное 
всегда опасно и страшно. в этой ситуации следует рассказать о том, 
как жена представляет себе участие мужа в воспитании ребенка 
(с учетом возраста ребенка, которого супруги планируют усы-
новлять), что ему нужно будет делать, что ребенок сможет делать 
вместе с ним, как члены семьи смогут все вместе проводить время, 
как родители смогут совмещать то, что обычно делают по хозяй-
ству, и воспитание ребенка, в каких хозяйственных делах супруга 
ожидает большей помощи. 

Основными рекомендациями к разговору женщины с супругом 
могут стать следующие:

— необходимо подготовиться к разговору, продумать, что и как 
она будет говорить, выбрать подходящее время — когда они оба 
никуда не спешат, находятся в нормальном настроении. точных 
сроков при этом назначать не следует, поскольку именно в это время 
может не оказаться возможности спокойно поговорить. И именно 
это повлияет на мнение мужа об усыновлении вообще.

— следует попробовать заранее узнать, что супруг думает об 
усыновлении. сейчас это сделать не сложно, благо есть книги, 
передачи, статьи на эту тему, в том числе в Интернете. не стоит 
начинать сразу показывать фотографии детей, можно показать 
сайты, посвященные усыновлению, истории об усыновлении с бла-
гоприятным концом.

— следует подготовиться к тем вопросам, которые вероятнее 
всего задаст супруг. как правило, это те же вопросы, которыми 
женщина задавалась сама. на часть из них у супруги уже есть от-
веты, над другими она, возможно, задумывалась.

— необходимо быть готовой к тому, что муж согласится не сразу. 
Это нормально: он тоже должен иметь возможность поразмыслить, 
примерить ситуацию на себя.
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— Если у семьи нет детей, и речь идет о первом ребенке, полезно 
было бы приобрести опыт общения с детьми. причем очень важно, 
чтобы это был позитивный для мужчины опыт, поэтому, возможно, 
лучше начать не с младенцев, а с детей более старших, общаться 
с которыми интереснее [разговор с мужем об усыновлении].

пройдет время, и окажется, что приемный ребенок — это вовсе 
не так страшно. И то время, когда супруги обсуждали, «брать или 
не брать», станет семейным преданием.

Если на консультацию с запросом о том, как выстроить первый 
разговор с супругой и подвести ее к принятию ребенка в семью, 
приходит мужчина, что происходит все чаще в последние годы, 
то рекомендации в целом останутся теми же, однако в беседе с су-
пругой следует в большей степени задействовать эмоциональный 
компонент, обращая внимание на красивую внешность детей и др.

Проведение тестирования
Основные задачи — определение особенностей функциониро-

вания семьи, ее ресурсности, выявление и создание условий для 
рефлексии членами семьи возможностей и потребностей семьи 
в осуществлении семейной заботы в отношении ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей. по согласо-
ванию с семьей диагностические сессии проводятся в домашних 
условиях. Участниками становятся все члены семьи, которые бу-
дут включены в процесс интеграции приемного ребенка. сессии 
проводятся командой службы, которая впоследствии участвует 
в сопровождении.

Определение ресурсности семьи для приема ребенка

ресурсность семьи — интегративный показатель, который был 
выведен в результате изучения эффективности осуществления за-
мещающей семейной заботы. он включает различные характери-
стики семьи на уровне структуры, семейных ролей, особенностей 
взаимодействия в актуальной семье и в истории семьи, ценностей 
и правил, а также индивидуальные особенности родителей, их 
возраст. ресурсные семьи отличаются своей способностью и го-
товностью к изменениям на различных уровнях своего функци-
онирования. на уровне структуры семьи в близкие отношения 
могут включаться новые члены семьи, в том числе и приемные 
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дети. властные отношения, ответственность могут распределяться 
в семье не в соответствии с жесткими привычными стереотипами, 
а зависеть от ситуации в семье и потребностей ее членов. важной 
является способность к открытым коммуникациям, иначе семья 
только зафиксирует привычку ребенка-сироты к запутанным 
сообщениям. такие семьи, как правило, открыты к контактам со 
специалистами и становятся равноправными субъектами процесса 
сопровождения.

семьи с низким уровнем ресурсности нередко либо сопротив-
ляются включению в процессы сопровождения, закрывают свои 
границы перед специалистами, либо становятся крайне зависимыми 
от помощи, используют ее как «психологический костыль». 

Показатели ресурсности семьи

— Социально-демографические характеристики: дети некри-
зисного возраста, при наличии полной семьи стабильность брака 
не менее 5 лет, возраст родителей от 36 до 45 лет.

— Мотивация приема: ориентация на самоценность ребенка. 
— Ожидания от приема: установка на постоянное размещение 

или длительные отношения, идентификацию с ребенком, положи-
тельный прогноз влияния ребенка на семью.

— Социально-психологические условия семьи: структура се-
мьи (подвижность и готовность системы к переструктурированию, 
включение в идеальную репрезентацию семьи будущих приемных 
детей). 

— актуальное функционирование семьи: ролевая гибкость, 
отсутствие патологизирующих ролей в системе, открытые комму-
никации, готовность к экзистенциальному партнерству, адекват-
ность эмоционального компонента отношений к значимым людям 
(членам семьи) и самому себе, удовлетворенность качеством жизни 
семьи.

— история семьи: наличие модели многодетности в истории 
семьи, позитивного опыта приема, переживание семьей циклов 
«пустое гнездо», «ожидание пустого гнезда».

— Ценности: приоритет семьи.
— Материально-экономические условия: удовлетворенность 

материальным положением семьи, экономическая мобильность, 
наличие в доме пространства для приемного ребенка.
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— индивидуальные особенности членов семьи, их личное 
самочувствие и связи с социумом: ориентация на принятие от-
ветственности и создание атмосферы безопасности в семье, высо-
кий уровень самоконтроля у родителей, терпимость в отношениях, 
способность к «контейнированию» тревоги, позитивная самооценка 
(особенно у матери), интерес к нюансам отношений (особенно у от-
цов), способность к выражению и вербализации эмоциональных 
переживаний, а также принятию и регуляции различных, в том 
числе и негативных эмоциональных реакций, наличие социально-
поддерживающей сети и способность к построению эффективных 
взаимоотношений с ее субъектами, позитивные чувства, связанные 
с семьей и приемным ребенком.

— Особенности, цели воспитания детей, опыт воспитания 
детей, в том числе и приемных: ориентация на разумную автоно-
мию, негативное отношение к физическим наказаниям, отсутствие 
опыта жестокого обращения в анамнезе родителей, адекватный 
контроль за деятельностью детей, согласованность воспитательных 
воздействий родителей, определенный либерализм в отношении 
достижений ребенка.

Признаки недостаточно ресурсных семей

— наличие в семье в последние два года психотравмирующей си-
туации (смерть близких, особенно детей, наличие больного в терми-
нальной стадии, развод, предразводное состояние, эмиграция и т. д.).

— стремление принять ребенка «на место» умершего ребенка, 
то есть поиск ребенка того же пола и возраста.

— пребывание матери в декретном отпуске, наличие в семье 
ребенка в возрасте до трех лет.

— наличие в семье ребенка, приемного или кровного, одного 
пола и возраста с приемным.

рассмотрим психодиагностический инструментарий для опре-
деления ресурсности семьи [правовые и организационные основы 
деятельности органов опеки и попечительства...]:

— структурированное интервью для родителей (ослон в. н.) 
(прил. 2).

— генограмма семьи.
— системный семейный тест геринга (FAST).
— немецкий тест семейной динамики.
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— цветовой тест отношений Е. Ф. бажина — а. М. Эткинда.
— социометрические процедуры. 
— стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности (Миннесотский многоаспектный личностный опросник) 
(сМИл (MMPI)).

— Экологическая карта семьи. 
— опросник для родителей «типы воспитания детей». 

Составление рекомендаций по результатам тестирования
Основные задачи — выработка рекомендаций по подбору семьи 

и ребенка, ознакомление семьи с рекомендациями.
по результатам диагностики специалисты составляют реко-

мендации о возможности осуществления замещающей семейной 
заботы и форме семейного жизнеустройства, уровне ресурсности 
семьи для осуществления приема, о возможных особенностях 
будущего приемного ребенка, чья интеграция в семью будет про-
ходить наиболее оптимально. рекомендации обсуждаются на 
консилиуме первичной службы совместно с кандидатами в при-
емные родители. заключение консилиума передается в органы 
опеки и попечительства.

дополнительные обследования
Основные задачи — подбор семьи и ребенка, проведение до-

полнительных обследований.
в процессе подбора семьи и ребенка специалисты службы при 

необходимости могут проводить дополнительные обследования 
ребенка, информируя о результатах семью. 

Работа психолога на втором этапе

в период обучения по программе подготовки лиц, желающих 
принять ребенка в семью, продолжается работа, начатая на первом 
этапе. родителям нужна помощь в осознании того значения, которое 
имеют чувства, испытываемые по отношению к ребенку; значимо-
сти усыновления как возможности совметной жизни, обретения 
нового ее смысла. 

работа с кандидатами в приемные родители требует и особых 
принципов организации обучения:

— использование активных методов при проведении занятий;
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— проведение групповых занятий, где членами группы стано-
вятся семьи, включенные в подготовительный процесс;

— чередование общих занятий для всей семьи с занятиями для 
родителей;

— проведение занятий в течение длительного периода — не 
менее двух месяцев (один раз в неделю, например, по субботам);

— система домашних заданий для всей семьи;
— участие междисциплинарной команды специалистов службы 

сопровождения в проведении курса обучения.
В обучающую группу желательно включать не более 14—16 че-

ловек, минимальное число членов группы — 4—6 человек. при не-
обходимости курс можно использовать для работы с одной семьей.

в течение всего периода обучения по программе для кандида-
тов, необходимо стараться усилить в супругах сознание того, что 
теплый прием ребенка в семье основывается не только на любви. 
требуется многое другое: добрые чувства, теплые отношения, вос-
питание, терпение, чтобы вместе с ребенком преодолеть первые 
трудности усыновления.

Этого мнения придерживаются многие пары, которые готовятся 
принять ребенка, идеализируя роль эмоциональных отношений. 
родительская любовь — безусловно, важная составляющая при 
усыновлении, но не единственная. И одной только любви недо-
статочно! нужны и другие качества, чтобы принять на себя новое 
бремя забот приемного родителя, в первую очередь способность 
устанавливать отношения с ребенком, понимать его, отвечать на 
его нужды и потребности.

принять и воспитывать ребенка, рожденного другими и частич-
но ими выращенного, означает преодолеть последствия разрыва 
этих биологических связей, что очень важно для роста ребенка.

потерять в своей жизни поддержку близких людей означает 
утратить признание и жизненные ориентиры, что отрицательно 
сказывается на ощущении самого себя и собственной сущности. 
Многое зависит именно от семьи, которая заменяет прежнюю 
и которая должна взять на себя заботу о потребностях того ребен-
ка, который пережил события, выходящие за рамки обыденности, 
ребенка, у которого выявляется «нарушение привязанности».

на данном этапе следует формировать у родителей представ-
ление о том, что усыновление — это не только возможность жить 
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вместе, способствующая обретению смысла жизни. необходимо 
углубить концепцию логики, которая приводит к решению усы-
новить ребенка, рожденного другими, и принять его, растить его 
как своего собственного. в этом взаимном эмоциональном обмене 
супруги становятся родителями, а ребенок — сыном или дочерью.

в результате усыновления, таким образом, складываются отно-
шения, в ходе которых душевное тепло, внимание и забота наряду 
с воспитанием и обучением, терпимостью и гибкостью компенсиру-
ют пережитую ребенком травму. для семейной пары важно понять, 
что необходимо удовлетворить не желание ребенка, а его потребно-
сти. потребности, которые встречают в нужный момент понимание 
и получают удовлетворение, позволят ему вновь восстановить путь 
своего развития, прерванный уходом родителей или, в некоторых 
случаях, даже серией пережитых драматических событий.

Эта психологическая картина отношений вступает в логиче-
скую данность, которая представляет усыновление как дар любви, 
заботы, возможность оказаться вместе, чтобы наполнить смыслом 
существование друг друга, чтобы супруги стали родителями, чтобы 
ребенок снова стал сыном или дочерью. в этой ситуации безуслов-
ного принятия и признания вне зависимости от истории ребенка, 
его этнической и культурной особенности, его индивидуальных 
качеств, именно в служении и помощи человеку, оказавшемуся 
в чрезвычайно трудной ситуации, может быть, и заключается смысл 
усыновления.

Работа психолога на третьем этапе

на данном этапе особое внимание уделяется подготовке семьи 
и ребенка к приему через их диагностику, совместную подготови-
тельную работу с ними, подготовку бабушек и дедушек, а также 
братьев и сестер. рассмотрим направления, задачи и технологии 
такой работы (табл. 1).
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Таблица 1
Подготовка семьи и ребенка к приему [Ослон]

направле-
ние подго-

товки
задачи технологии

подготовка 
базисной 
семьи к при-
ему ребенка

помощь в решении психологи-
ческих проблем семьи;
актуализация ресурсов семьи;
повышение уровня комму-
никативной компетентности 
семьи в целом; формирование 
навыков взаимодействия в се-
мейной системе на новом этапе 
функционирования;
создание психологического 
пространства для приемного 
ребенка; предупреждение не-
адекватных способов реаги-
рования на проблемы ребенка;
формирование компетенций 
приемных родителей

консультирование, ориен-
тировочный тренинг по кор-
рекции ожиданий от ребенка, 
уточнению мотивации при-
ема; 
основной тренинг, индиви-
дуальные консультации по 
актуализации внутренних 
(семейной системы) и внеш-
них (поддерживающая сеть) 
ресурсов семьи, созданию 
«психологической ниши» для 
приемного ребенка в семье, 
формированию специфиче-
ских родительских компе-
тенций 

подготовка 
ребенка 
к приему

помощь в решении психологи-
ческих проблем ребенка;
повышение уровня базового 
доверия и коммуникативной 
компетентности в целом;
формирование навыков вза-
имодействия в семейной си-
стеме

Индивидуальная работа по 
нивелированию (заверше-
нию) ситуации травмы, фор-
мирование мотивации к по-
мещению в приемную семью

подготов-
ка семьи 
и ребенка 
к совмест-
ной жизни

Формирование психологиче-
ских условий для принятия ро-
дителями приемного ребенка;
обучение членов базисной 
семьи и приемного ребенка по-
ведению в наиболее сложных 
ситуациях межличностного 
взаимодействия;
формирование доверительных 
отношений между ребенком 
и родителями

консультирование, совмест-
ный тренинг по активизации 
родительского поведения, 
коррекции взаимных ожи-
даний, созданию условий 
для выстраивания иденти-
фикационного поля в семье, 
встраиванию ребенка в «пси-
хологическую нишу» семьи; 
диагностика готовности ре-
бенка и семьи к приему
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направле-
ние подго-

товки
задачи технологии

подготовка 
других чле-
нов семьи 
к приему 
ребенка

Формирование психологиче-
ских условий для принятия 
всеми членами семьи прием-
ного ребенка;
обучение бабушек и дедушек, 
братьев и сестер приемного 
ребенка поведению в наиболее 
сложных ситуациях межлич-
ностного взаимодействия;
формирование доверительных 
отношений между ребенком 
и всеми членами семьи

консультирование, тренинги

подготовка 
ребенка 
к жизни 
в семье

коррекция нарушений в раз-
витии и поведении, обуслов-
ленных последствиями вос-
питания в депривационных 
условиях; 
отреагирование травматиче-
ских переживаний; 
обучение социальным навы-
кам, в том числе навыкам 
жизни в семье

диагностика потребностей 
ребенка в приеме, проведение 
программ по формированию 
позитивного образа взрослого, 
моделей взаимоотношений 
в семье с помощью переход-
ных объектов, развитию ре-
бенка на основных уровнях 
психического становления 
(сенсорном, когнитивном, 
эмоциональном, социальном), 
стимуляция экспрессивно-
мимических средств общения 

терапевти-
ческая рабо-
та с семьей 
и ребенком

только для семей, переживших 
серьезную психологическую 
травму и (или) для семей, 
принимающих детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья или серьезными 
нарушениями в поведении  
(прил. 3).

для детей, переживших на-
силие и жестокое обращение, 
с расстройствами поведения — 
перед приемом в семью

для семей — тренинг по за-
вершению ситуации травмы 
и овладению методами само-
помощи при стрессах и (или) 
специализированный тренинг, 
позволяющий сформировать 
необходимые компетенции 
в области реабилитации ре-
бенка

для детей — психологическая 
реабилитация

Окончание табл. 1
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после принятия решения об усыновлении супруги нуждаются 
в сопровождении в процессе ожидания ребенка; в обсуждении во-
проса о том, что каждый ребенок имеет свою историю, и что одной 
любви, испытываемой по отношению к нему, недостаточно, нужно 
суметь ее донести, а усыновление — это процесс, в который будут 
вовлечены все члены семьи, а не только будущие родители. 

по окончании оценочных бесед для кандидатов в усыновители 
открывается новый этап — этап ожидания, характеризующийся 
главным образом мыслями, чувствами и эмоциями, вызванными 
отсутствием своего ребенка. родители должны понимать, что это 
не бесполезное и потерянное время, а очень важный период, когда 
активизируется фантазия, рождая образы ребенка, которого пока 
еще нет, который пока еще не знаком потенциальным родителям. 
Мысли об ожидаемом ребенке дают силу и энергию, подготавли-
вая супругов к возможным неприятностям, с которыми они могут 
встретиться на пути усыновления. очень важно думать и мечтать 
о ребенке, который нуждается в любящих родителях, но который 
придет к ним со своим багажом определенного опыта, и этот опыт  
нужно будет постичь и понять, ибо он определяет личность ребенка. 
в отличие от естественной беременности, во время которой физио-
логические изменения матери способствуют формированию новых 
мыслей и чувств, факт усыновления вызывает в сознании супругов 
много сомнений. а протяженность этапа ожидания зависит от 
внешнего решения, и его сроки непредсказуемы.

ребенок действительно может прибыть в семью через несколько 
месяцев после подачи заявления или вообще никогда не прибыть. 
Этот временный перерыв образовывает пустоту, которую нужно 
чем-то заполнить. в это время фантазии амбивалентно усилива-
ются, создавая образ воображаемого ребенка и порой его идеали-
зируя. Иногда супруги жалуются на длительность формальностей 
и времени, которое должно пройти, прежде чем ребенок будет 
усыновлен, но именно в этот период ожидания зарождается любовь 
к ребенку, которого еще нет и которого так хочется видеть рядом. 
Именно в этот период активизируется сознание, рождая новые 
мысли и новые проекты.

время ожидания не является бесполезным только потому, что 
ничего не происходит; это переходное время, время внутреннего из-
менения, нового ощущения себя и другого. часто во время общения 
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с представителями органов опеки и других служб супруги подчер-
кивают, что беседы с психологом заставили их задуматься и пораз-
мышлять о себе самих, о своем собственном прошлом и о прошлом 
своей семьи, о семьях предков.

следующим значимым аспектом является формирование по-
нимания того, что ребенок придет в семью уже со своей историей, 
с прошлым опытом. 

супруги, подавая запрос на усыновление, не знают, каким будет 
усыновленный ими ребенок, предвосхитить встречу с которым они 
могут сначала только мысленно. необходимо подвести супругов 
к теме знакомства с характеристикой ребенка, который должен быть 
усыновлен, его личной историей, историей его родной семьи. Это 
очень важно для дальнейшего преодоления еще одного потрясения, 
которое ждет ребенка.

приемный ребенок имеет свою собственную историю, отлич-
ную изначально и присущую лишь ему одному, иногда не имеющую 
ничего общего с историей супружеской пары, чьим ребенком он 
станет. достаточно трудно предположить, что за одну встречу мож-
но перейти от максимальной отчужденности к максимальной бли-
зости, какой отличаются отношения между родителями и детьми.

важно учитывать и уважать следующие факторы:
— возраст и историю жизни ребенка;
— физические и психические условия, в которых он рос до на-

стоящего момента;
— связи со взрослыми, которые имели для него большое значе-

ние (если они были). были ли эти отношения положительными, 
недостаточными, или ребенок был их лишен; какой тип эмоцио-
нальной привязанности был установлен, и как он повлияет на рост 
и поведение ребенка в будущем. значимым является и тип эмо-
циональных отношений, которые усыновители смогут установить 
с ребенком, уважая его личную историю и культурные ценности, 
которые создают его личность. нельзя забывать, что усынов-
ленный ребенок был брошен своими родителями, причины чего 
в каждом случае разные. Это ребенок, который должен пережить 
большое потрясение в виде разрыва предыдущих эмоциональных 
связей, потери родителей, должен адаптировать свое поведение 
к новой действительности, в которой ему предлагается жить. 
поэтому способность усыновляющих супругов помочь ребенку 
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в этом процессе изменений является основополагающей для его 
будущего развития.

ребенок не рождается в момент усыновления. существует его 
прошлое, то первичное, что характеризует ребенка и что создано 
его этническим началом, его привычками в питании и поведении.

Усыновляемый ребенок зачастую переживает, что на нем ле-
жит печать несмываемой вины за что-то; он плохой, нечестный 
и нелюбимый, как и его биологические родители; именно поэтому 
он должен сделаться милым и приятным по отношению к новым 
родителям с самого начала, чтобы избежать возврата туда, откуда 
он прибыл.

Эти переживания могут на первых порах оказать влияние на 
взаимоотношения с новыми родителями, заставляя ребенка ис-
пытывать чувства страдания, раздражения или вызывая трудности 
адаптации. даже в том случае, если ребенок стремится понравиться 
приемным родителям и сделать так, чтобы они приняли его, нельзя 
забывать, что он переживает серьезные изменения.

необходимо сообщать приемным родителям и учитывать осо-
бенности и риски адаптации ребенка к семье. Исследователи ввели 
различные показатели трудностей семейного устройства детей 
(табл. 2). Эти показатели убеждают в необходимости специально 
организованной работы по подготовке детей к передаче в семью.

тем не менее, большое количество проблем приемного ребенка, 
в том числе память о прошлом и неопределенность будущего, вы-
зывающие большое количество переживаний, можно преодолеть 
только со временем. только через доверие к новым родителям 
можно будет выстроить процесс привыкания в зависимости от 
возраста и поведения ребенка, его прошлого, его культурной при-
надлежности. в этом процессе большое значение имеет все, в том 
числе то, как смоделированы роли родителей, которые обусловли-
ваются привычками, обычаями, традициями. такие виды поведения, 
как свобода, автономия, ранняя ответственность и независимость, 
трактуются порой как недостаток привязанности, в то время как 
в действительности в разных культурах превалируют разные вос-
питательные системы.

Взаимная поддержка и любовь членов семьи друг к другу позво-
ляют преодолеть сложности. доверие позволяет выявить проблемы, 
а значит, и решить их.
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Таблица 2
Оценка рисков при передаче ребенка в семью [Шмидт]

степень 
риска

возрастные  
особенности ребенка требования к семье Формы поддержки

низкая до 6 лет. 
более или менее пози-
тивный опыт семейного 
детства в первые 2–3 
года жизни. призна-
ки способности сфор-
мировать устойчивую 
привязанность, раз-
виваться

соответствующий 
опыт понимания по-
требностей ребенка. 
способность оказы-
вать под держку. по-
нимание различий 
между усыновле-
нием и опекой (па-
тронатом). обеспе-
чение безопасности

получение различ-
ных денежных вы-
плат (пособия по 
уходу за ребенком 
до 1,5 лет и др.). 
доступ в группу 
помощи. тренинг 
поведения. потреб-
ность в длительной 
помощи, как прави-
ло, отсутствует

Умерен-
ная

от 6 до 10 лет. 
родительство с рядом 
изъянов в первые годы 
жизни. значительные 
поведенческие труд-
ности. способность 
сформировать привя-
занность ограничена

к о  в с е м у  п е р е -
численному выше 
добавляется готов-
ность принять об-
стоятельства жиз-
ни ребенка. спо-
собность получать 
удовлетворение от 
небольших продви-
жений ребенка

ко всему перечис-
ленному выше до-
бавляется помощь 
в освоении учебных
навыков. временное 
пребывание специ-
алистов с ребенком.
терапия

высо-
кая

старше 10 лет. 
родительство со зна-
чительными пробле-
мами. поведенческие 
проблемы во всех сфе-
рах жизни. проблема 
привязанности. в раз-
ные периоды жизни 
воспроизводятся одни 
и те же поведенческие 
проблемы. синдром ре-
активного расстройства 
привязанности

к перечисленному 
выше — настой-
чивость, чувство 
юмора, терпимое 
отношение к сопро-
тивлению ребенка. 
способность воз-
держиваться от со-
блазна задабривать 
(баловать) ребенка

к перечисленному 
выше — работа ко-
манды специали-
стов разного профи-
ля, которые могли 
бы уделять ребенку 
и семье много вре-
мени
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необходимо передать и идею важности функции отношений 
в группе. группа позволяет выразить свои трудности, тревогу, опа-
сения и беспокойства, а также успехи перед лицом других людей, 
которые разделяют с приемными родителями эти чувства. группа 
помогает чувствовать себя менее одиноким в преодолении трудно-
стей. другими словами, человек, вслух говоря о своих проблемах, 
начинает меньше их бояться. а когда он обсуждает их с другими, он 
понимает, что с теми же самыми проблемами сталкиваются и они, 
а не только он один.

роль приемных родителей требует умственного и эмоциональ-
ного напряжения для того, чтобы понять ребенка и удовлетво-
рить его потребности. поэтому недостаточно только любить его, 
нужно суметь донести до ребенка эту любовь. У желающих стать 
приемными родителями существует более или менее осознанная 
надежда, что им удастся найти советника, который бы мог решить 
все проблемы и был бы способен найти ответы на все вопросы. 
однако на деле не существует ни готовых рецептов, ни ответов, 
которые могли бы подойти на все случаи жизни. даже если экс-
перты и могут помочь, то именно родители остаются в постоянном 
контакте с ребенком: они могут использовать помощь в той степе-
ни, в которой они будут готовы к обсуждению и вовлечению себя 
в это обсуждение в качестве первых лиц. необходимо поощрять 
следующие шаги:

— задаваться вопросом, а чего, собственно, следует ожидать;
— видеть ребенка таким, какой он есть, с его способностями 

и в его рамках, ведь каждый ребенок уникален;
— анализировать свои чувства к ребенку;
— стараться быть терпеливым с малышом;
— стараться понять ребенка через общение с другими родите-

лями и экспертами;
— обращаться за помощью и не оставаться в одиночестве;
— развивать способность наблюдать и размышлять за действи-

ями ребенка;
— стараться ассимилировать себя с ребенком.
родители должны понимать, что процесс усыновления касается 

не только их двоих и малыша. когда происходит доброжелательная 
встреча приемных родителей и ребенка, между ними устанавлива-
ются добрые и конструктивные отношения. в этом случае взгляд 
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взрослых на ребенка реалистичный. родители видят его таким, 
какой он есть, с его ограничениями и потенциалом. Это наилучшие 
условия для роста ребенка и для его самореализации.

необходимо показать, что когда родители привязаны к своим 
ожиданиям, ребенок вынужден выполнять ту роль, которую они ему 
уготовили. Иногда разрыв между ожидаемым ребенком и ребенком 
реальным такой глубокий, что со временем может создать полосу 
отчуждения между родителями и ребенком и привести в крайних 
случаях к неудачному опыту усыновления.

родителям следует дать ощущение того, насколько дети чув-
ствительны к несловесному общению и как точно определяют на-
стоящие чувства родителей. Если усыновленный ребенок помещен 
в атмосферу, где его не принимают, он ощущает ее и вследствие 
этого закрывается и отчуждается.

Усыновление — это событие, в которое вовлекаются все род-
ственники «большой семьи». выбор в пользу того, чтобы стать 
родителям, делают супруги, но и другие члены семьи не меньше 
(пусть в разной степени) заинтересованы и вовлечены в это ожида-
ние в зависимости от роли, которую они играют в семье. они могут 
помочь созданию атмосферы гостеприимства и заботы.

Усыновленный ребенок неизбежно привносит изменения 
в жизнь семьи, нарушается существовавшее до этого равновесие, 
роль каждого члена семьи подвергается сомнению. таким образом, 
ребенок вплетается в родственную сеть, где у каждого имеются свои 
надежды и желания. поэтому на данном этапе необходимо обсуж-
дать с приемными родителями особенности взаимной подготовки 
к встрече с бабушками и дедушками, а также братьями и сестрами 
(при их наличии).

Встреча с бабушкой и дедушкой

когда семья принимает ребенка таким, какой он есть, внешние 
различия не видны. бабушки и дедушки тоже могут поражать 
широтой души, принимая не похожего на них ребенка. в других 
ситуациях старшее поколение может демонстрировать нежелание 
принять ребенка, особенно другой национальности или этноса, или 
даже отказ принимать его, подчеркивая физические несовершен-
ства ребенка. в таком случае они вносят элементы беспокойства 
и конфликта в приемную семью.
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отношения «родители — ребенок» расширяются, когда ребе-
нок попадает в семью, где бабушки, дедушки, братья и сестры уже 
играют первостепенную роль. появление нового ребенка нарушает 
установившееся равновесие, где каждый играет свою роль, где уже 
определены взаимные функции и ожидания. Игнорировать этот мо-
мент нельзя, иначе он может впоследствии привести к трудностям, 
тогда как задача семьи — установить такие отношения, которые бы 
объединяли всех ее членов.

Усыновленный ребенок внедряется не только в новую семей-
ную ячейку, но и внутрь широкой сети родственных отношений. 
Между приемными родителями и их родителями существуют уже 
устоявшиеся связи, различные эмоциональные отношения, которые 
составляют общее наследие этой семьи.

роль бабушки и дедушки не может сводиться только к помощи 
по осуществлению заботы о ребенке. она важна и в построении 
отношений с ним. Их отношение является очень важным для 
приемных родителей в их кропотливой работе. правильно, когда 
бабушки и дедушки одобряют выбор, сделанный их детьми, отно-
сятся с энтузиазмом к усыновленному малышу, разделяют методы 
воспитания и помогают в трудные моменты.

Если же они считают, что их дети сделали рискованный выбор, 
не соответствующий их способностям, они стараются отстраниться 
от эмоциональной помощи в установлении новых отношений, что 
неизбежно приведет к эмоциональному размежеванию в отноше-
ниях между поколениями.

бабушки и дедушки питают свои ожидания в отношении вну-
ков, которые могут отличаться от ожиданий родителей. они могут 
разочароваться в ребенке и оставить родителей одних в вопросах 
воспитания. обычно разочарование, вызванное ребенком, в дей-
ствительности является результатом семейных взаимоотношений 
и существовавших ранее особенностей в связях между родителями 
и детьми. в этом случае вместо того, чтобы привносить в атмосферу 
родственных отношений климат гостеприимства и заботы о но-
вом члене семьи, возникает разобщенность, и приемный ребенок 
ощущает себя «чужим», что требует серьезной профилактической 
работы.
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Встреча с братьями и сестрами

когда вся семья живет в атмосфере принятия нового члена, 
создается основа для конструктивных отношений. необходимо 
показать будущим родителям, что их обязанность — стимулировать 
уже имеющихся детей в теплом приеме в семью нового ребенка. но-
вые отношения взаимно обогатят всех. хотя принимать и делиться 
иногда бывает особенно тяжело!

дети могут часто повторять вопросы о своем происхождении. 
ребенку требуется много времени, чтобы осознать свою историю. 
очень важно говорить ему правду, а не искажать ее.

несмотря на большие усилия со стороны приемных родителей, 
иногда дети бывают не расположены принять нового члена семьи. 
поэтому, когда супруги принимают решение взять в семью еще 
одного ребенка, они должны учитывать личностные характеристи-
ки детей, которые уже есть в семье, и предусмотреть возможные 
трудности в установлении родственных отношений между ними.

когда в семье появляется второй ребенок, то задачей родителей 
становится подготовка детей к принятию нового человека. наличие 
братьев и сестер существенно упрощает формирование привле-
кательного для ребенка окружения, что облегчает его вхождение 
в семью.

в действительности у детей имеются свои особые способы 
общения — через игру у них устанавливаются отношения, кото-
рые помогают им понять мир взрослых людей, правила общения 
и окружающей обстановки.

У первого ребенка неизбежно возникнет чувство ревности. Ему 
придется делиться своим пространством и тем вниманием, которое 
раньше оказывалось только ему одному. Его может охватить страх, 
что его отодвинут на второй план, он может задаваться вопросом, 
а зачем родителям еще и второй ребенок. И если первый ребенок 
также является усыновленным, то появление в семье другого при-
емного ребенка может вернуть его к переживаниям прошлого.

приемные родители должны учитывать и разделять чувства 
первого ребенка, не игнорируя их, понимая, что ребенок сможет 
их побороть, только если они будут рядом и помогут ему на этом 
пути. И даже в том случае, если от него потребуется чем-то пожерт-
вовать, он все равно сохранит с приемными родителями открытые 
и доброжелательные отношения.
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приемные родители могут принять даже сразу двоих детей, 
братьев или сестер. в этом случае привыкание к семье одновре-
менно двоих детей может вызвать более сложную ситуацию, и ро-
дители должны быть готовы к тому, что им придется столкнуться 
с различными запросами, поскольку дети разновозрастные и, со-
ответственно, имеют разные интересы. в действительности дети, 
находившиеся в условиях отсутствия заботы со стороны близких 
людей, могут высказывать трудные пожелания. Это во многом 
вытекает из того, что они хотели бы иметь родителей только для 
себя и требовать особого, привилегированного к себе отношения.

в других ситуациях братья и сестры могут являть собой 
сильный и сплоченный между собой союз, группу, которая будет 
противостоять родителям. 

Могут также возникать случаи, когда в отношениях между 
ними старший будет чувствовать ответственность за младшего, он 
будет заботиться, охранять и руководить младшим братишкой или 
сестренкой настолько, что приемные родители могут почувствовать 
себя исключенными и ничего не значащими в вопросах воспитания 
приемного ребенка.

Первая встреча приемных родителей с ребенком

большое значение при этом будет иметь анализ собственных 
ожиданий будущих родителей, понимание родителями особен-
ностей первого восприятия ребенком приемной семьи, причин его 
поведенческих и эмоциональных реакций; особенностей встречи 
с бабушкой и дедушкой, а также братьями и сестрами. 

как родители, так и ребенок приходят к усыновлению с соб-
ственным багажом жизненного опыта, поэтому в этом процессе 
переплетаются различные судьбы, наполненные разными ожидани-
ями и потребностями. родители думают о ребенке, который станет 
их сыном или дочерью. они задаются вопросом, как изменится их 
жизнь, ежедневный уклад, обстановка в доме, как его присутствие 
скажется на их взаимоотношениях между собой, как будут скла-
дываться отношения с ребенком.

ребенок также имеет свой жизненный опыт. он уже испытал 
разочарования и надежды, злость и страдания, распад семьи. Есте-
ственно, что возможные изменения в его жизни вызывают в нем 
тревогу. Еще более тревожными и важными становятся изменения, 
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связанные с неизвестностью, когда ребенок не знает, какими ока-
жутся его приемные родители. столкновение двух судеб может 
спровоцировать неуверенность и страх. Эмоции, которые возни-
кают спонтанно, могут вызвать защитную реакцию, повлиять на 
взаимные отношения.

существуют факторы, благоприятствующие установлению 
хороших отношений, которые можно сравнить с влюбленностью: 
нужно постараться понравиться друг другу, испытать одинаковые 
чувства, понять, что с самого начала у обеих сторон сложились 
добрые намерения.

супруги могут подготовиться к этому событию, постараться 
найти ответы на ряд вопросов в отношении их ожиданий и причин, 
приведших их к выбору в пользу усыновления. в действительности 
личное осмысление собственного опыта, связанного с ожиданием 
ребенка, может заложить основу, которая обусловит те отношения, 
которые будут с ним установлены. Если же у супругов желание 
иметь ребенка еще недостаточно понято и выстрадано, то при-
емный ребенок рискует занять место биологического ребенка, что 
впоследствии неизбежно приведет к значительным трудностям 
в его самореализации. Если же ожидания родителей свободны 
и открыты к восприятию ребенка и принятию его таким, какой он 
есть, то на встрече вместо затруднений, тревоги и напряжения сразу 
установятся отношения заботы и теплоты.

Момент встречи всегда волнителен для обеих сторон. при-
емные родители должны вновь осмыслить свои планы на будущее 
с этим конкретным ребенком, который будет всегда отличаться от 
их представлений о нем.

ребенок также со временем (прежде всего в подростковый 
период) должен сделать выбор в пользу именно этих родителей. 
в таком случае будут установлены отношения настоящего взаим-
ного восприятия и взаимного усыновления.

Усыновление — это трудный путь, связанный с изменениями. 
но это и путь, который может помочь вырасти и взрослым, при 
условии, однако, если они внутренне будут готовы к терпению, 
познанию того, чего они еще не знают, поскольку будет возникать 
множество ситуаций, выходящих из-под их непосредственного кон-
троля. в результате этих изменений ребенок может быть признан 
самим собой, имеющим свое личное достоинство. но нужно понять, 
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что он также нуждается в заботе, и поскольку начало его жизни 
было отмечено большими трудностями, он имеет право встретить 
на своем пути тех, кто станет его родителями после того, как его 
настоящим родителям этого не удалось сделать. таким образом, 
задача приемной семьи — помочь ребенку собрать эту «мозаику», 
пробудить в нем доверие, желание жизни после пережитого им 
опыта покинутости.

стремление принять ребенка, который был никому не нужен, 
требует готовности понять его страдания, признать, что и он 
нуждается в заботе. Если же супругам не удается отойти от своих 
ожиданий, стереть образ представляемого ими ребенка — ребенка 
их мечты, им будет весьма трудно увидеть настоящего малыша, 
который стоит перед ними, понять его уникальность, границы его 
характера и внутренние ресурсы. в этом случае они будут проеци-
ровать на ребенка свои неисполнившиеся ожидания, и маловеро-
ятно, что между ними установятся конструктивные отношения. 
дети — приемные они или нет — воспринимают больше того, что 
взрослые стараются передать им на словах: они по-настоящему 
чувствуют то, что те думают. 

Особенности первичного восприятия приемной семьи ребенком 
имеют огромное значение, поскольку у ребенка есть опыт отверже-
ния, который толкает его на то, чтобы заставить приемных родите-
лей испытать то, что чувствовал он сам. очень сложно в результате 
такого поведения ребенка не чувствовать себя плохим отцом или 
плохой матерью и понять, что такое поведение ребенка демонстри-
рует, как сильно нужна ему близость приемных родителей.

приемные родители должны терпеливо переносить чувство 
боли, которое им приносит ребенок. Это позволит им преодолеть 
его гнев и злость. потому что это злость не на них, это злость 
ребенка, слишком долго чувствовавшего себя брошенным, это от-
чаяние потерявшегося ребенка, которого, к сожалению, никто ни 
кинулся искать.

внутренняя жизнь ребенка проецируется на приемных ро-
дителей, и она может затормозить или усложнить установление 
контактов и доверительных отношений. ребенок может отказаться 
принять новых родителей, не доверять и подозрительно относиться 
к ним. Эта недоверчивость и отказ ребенка от приемных родите-
лей рождаются в нем из-за страха потерпеть поражение в новых 
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отношениях, как это случилось раньше. ребенок считает, что он был 
недостаточно хорошим и красивым и не угодил своим родителям, 
которые от него отказались. поэтому он боится разочаровать ожи-
дания приемных родителей, боится, что они не примут его, потому 
что он недостоин их любви.

необходимо осознать проецирование внутреннего мира ребен-
ка на приемных родителей. ребенок может считать их причиной 
и виной того, что он был брошен. в действительности проецируется 
его прошлое, связанное с тем, что ребенок чувствовал себя плохим 
и виновным в том, что спровоцировал родную семью оставить его.

кроме того, нужно показать, как ребенок демонстрировал псев-
дозрелость с помощью подражания поведению взрослых. опасность 
существует в том, что приемные родители могут принять это по-
ведение за высокий уровень развития ребенка и не заметить за всем 
этим, какой он на самом деле беззащитный и как нуждается в их 
любви. здесь также может присутствовать механизм проецирова-
ния. часто такие дети видят других маленькими и беззащитными, 
чего не в состоянии увидеть в себе самих. Есть кто-то другой, а не 
они, кто нуждается в заботе и любви. Им больно переживать чувство 
беспомощности и зависимости от других.

другое поведение ребенка может быть вызвано желанием 
полностью соответствовать требованиям взрослых, не отличаясь, 
а соответствуя ожиданиям приемных родителей. Это может при-
вести к созданию фальшивого себя.

зачастую будущие родители задаются вопросом о том, хорошо 
ли будут уживаться все члены семьи с приемным ребенком.

бывают ситуации, которые подвергают испытаниям супруже-
скую пару, могут возникнуть трудности в воспитании ребенка, если 
он начинает отдавать явное предпочтение одному из родителей 
и (или) отвергает другого. отвергнутому родителю бывает трудно 
понять, что таким образом ребенок старается забыть кого-то из 
близких людей в его прошлом, этот человек был дорог ему, и он 
был очень к нему привязан. за этим отказом в действительности 
скрывается необходимость в большей близости со своим приемным 
родителем, который является для него символом того, отвергнутого 
человека.

супругам бывает трудно показать свою заботу ребенку, который 
не доверяет им. он может не верить, что эти «вторые» родители 
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желают ему добра, или же он не способен принять добро, поскольку 
у него в жизни еще не было возможности понять, что оно суще-
ствует. ребенок может испытывать панику, страх, раздражение, 
разочарование, может занять позицию защиты, отвергать попытки 
всех, кто намеревается вступить с ним в контакт. он подсознательно 
может сердиться на своих приемных родителей, считая их вино-
ватыми в том, что они появились слишком поздно и не разделили 
с ним самую горестную часть его жизни.

неправильно построенные отношения с ребенком могут вы-
звать множество проблем, особенно когда необходимо определить, 
что он может сделать сам и когда он нуждается в помощи.

воспитание очень маленького ребенка полностью зависит от 
родителей. для этого требуется большое чувство ответственности, 
поскольку малыш зависит от заботы взрослого, который должен 
понимать его поведение и даже плач.

ребенок более старшего возраста начинает порой проявлять 
уверенность и самодостаточность. Если в этом случае проявить 
меньшее чувство ответственности, то ребенок может отдалиться, 
он начинает держать дистанцию, становится менее восприимчивым 
к вовлечению в новые отношения.

Есть и другие дети, которые способны очень быстро освоить 
правила поведения в новой среде (вплоть до развития способности 
к сверхприспосабливаемости), оставляя у родителей впечатление, 
что они ни в чем не нуждаются. здесь возникает риск того, что 
ребенок будет восприниматься как слишком самостоятельный. 
на самом деле он нуждается в заботе, а за его поведением также 
скрывается страх.

приемные родители должны наблюдать за ребенком, дать ему 
понять, что перед ним открываются новые возможности не только 
для самовыражения, но и для того, чтобы быть понятым, ему нужно 
научиться доверять и доверяться. для этого ему и нужны приемные 
родители, которые будут сопровождать его на этом пути.

Работа на четвертом этапе

будущие родители должны понимать, что период исцеления 
от пережитого ребенком до встречи с ними может быть долгим, 
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ребенок не сможет все забыть сразу после попадания в семью. они 
должны попытаться сделать так, чтобы «отличающийся» от них 
ребенок не был чужим, а почувствовал себя членом семьи; важно 
формировать у родителей желание понять эмоции ребенка, учиться 
их сдерживать.

необходимо подготовить пару к осознанию того факта, что 
только время сможет залечить психические и эмоциональные раны 
усыновляемого ребенка, которые часто приносили ему страдания 
в прошлом. безусловно, усыновляемые дети являются носителями 
эмоциональных и психологических комплексов, вызванных страда-
ниями, и нуждаются во внимании, заботе и лечении. время — еще 
одна составляющая этого процесса, которая помогает в период, 
предшествующий усыновлению, наладить отношения доверия 
и любви.

очевидно, что каким бы ни был коммуникативный стиль 
первого жизненного опыта, он имеет сильную вероятность повто-
рения в последующие годы, даже с другими взрослыми, ставшими 
ориентиром для ребенка. опыт брошенности и разлуки с семьей, 
в которой родился ребенок, усложняет сценарий отношений и пси-
хический настрой ребенка. он может развить в себе убеждение, что 
это произошло из-за его плохого поведения, усиливая и без того 
сильное страдание и препятствуя возможности проявления новых 
эмоционально теплых чувств со стороны приемных родителей.

подобная картина сложных отношений требует, чтобы семейная 
пара располагала необходимыми родительскими качествами, кото-
рые противостояли бы критическим моментам встречи, адаптации 
и медленного привыкания приемного ребенка, ведь ему придется 
испытать не только потерю людей, очень значимых для него, но 
и разлуку с окружением, с родной культурой и т. д. Усыновляемый 
ребенок вынужден испытать утрату биологических и культурных 
корней.

Может быть, в этом и заключается особый смысл усыновления: 
предложить ребенку возможность жить в семье и пользоваться 
помощью взрослых, которые в качестве приемных родителей при-
нимают любую часть его жизни и его переживаний, его культуры 
и расовой принадлежности. Элемент, который способствует успеш-
ному исходу сложного процесса налаживания отношений и воз-
никновения привязанности, это способность приемных родителей 
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соединить созданный ими образ столь желанного ребенка и свои 
ожидания, связанные с ним, с реальным ребенком, с которым они 
начинают знакомиться, уверенные, что эта встреча сможет пере-
расти в отношения любви и взаимной привязанности с надеждой 
на лучшее будущее.

Делать так, чтобы другой не чувствовал себя чужим, а стано-
вился родным. Иногда может быть трудно безусловно принимать 
другого таким, какой он есть. в этом случае полезные элементы 
идентификации отрицаются, и ребенку становится проблема-
тичным идентифицировать себя с родителями, которые от него 
отказываются.

Еще один вопрос, с которым придется столкнуться приемным 
родителям, это внешние различия между ними и малышом, кото-
рые не обязательно будут создавать большие проблемы. в ситуа-
ции, когда в семье возникают трудности или напряжение, может 
появиться чувство неприязни к ребенку. И тогда его недостатки, 
слабости и дефекты начинают списываться на его происхождение 
в другой семье.

существует тенденция приписывать имеющимся отличиям 
все недостатки поведения ребенка, а положительные качества вы-
давать за результат его воспитания в новой семье. таким образом, 
сохраняется разрыв между собственными ожиданиями и реальной 
сущностью ребенка, игнорируются его запросы.

другой ситуацией неприятия отличий является та, в которой 
приемный ребенок воспринимается как родной. в этом случае от 
него добиваются, чтобы он полностью воспринял навязанную ему 
модель поведения.

ситуация, наиболее благоприятная для интегрирования, это 
ситуация, когда приемная семья воспринимает ребенка таким, ка-
кой он есть, признает его отличия, которые представляются благо-
приятной возможностью для приумножения опыта и культурного 
обогащения всех членов семьи.

Еще одним примером неприятия этих различий служит желание 
свести к нулю врожденные отличия, стереть все то, что произошло 
до момента усыновления, как в том, что касается истории ребенка, 
так и в том, что касается прошлого семейной пары. такие приемные 
родители чувствуют необходимость вычеркнуть из жизни все про-
изошедшее ранее и начать ее с момента появления ребенка. такое 
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восприятие неизбежно приводит к тому, что все отличия ребенка ро-
дителями не учитываются. принять имеющиеся отличия означает 
неизбежно столкнуться с собственными переживаниями, принять 
брошенного ребенка с его историей, быть открытыми к новому, 
верить в собственные силы, а также в силы и возможности ребенка, 
верить в возможность установления конструктивных отношений. 
приемные родители, которые ведут себя открыто и разумно, 
понимают, что отличающийся от них ребенок, а также часть его 
жизни, которую они не знают, становятся объединяющими, а не 
отчуждающими элементами и могут помочь самоутверждению 
личности ребенка.

родители должны внимательно следить за жестами и знаками, 
подаваемыми ребенком. необходимо показать важность наблюде-
ния, желания понять ребенка, чтобы расшифровать знаки, которые 
он подает родителям: так он может подавать сигнал тревоги, ко-
торый родители не в силах понять. Многие родители, желающие 
усыновить малыша, уже страдают от того, что их планы на жизнь не 
удались так, как они мечтали. Если им удалось признать и понять 
свои чувства, то это поможет заложить основу и для эмоциональ-
ного осознания большинства чувств, которые испытывает ребенок: 
день за днем наблюдать за ним, принять его таким, какой он есть, 
страдать от того, что не все и не сразу удалось понять. Уметь ждать, 
учиться и уделять время тому, чтобы наблюдать и выслушивать, 
принимать без спешки все, что позволяет понять потребности 
ребенка.

для работы с ребенком на данном этапе можно использовать 
карту приемного ребенка (прил. 4).

родители должны хорошо понимать эмоции «брошенного» ребен-
ка. Если он испытывал на себе только проявления агрессивных эмо-
ций, он может не знать других способов установления отношений 
с людьми. Есть еще одна причина, по которой приемные родители 
должны терпеливо относиться к его агрессии или злости. ребенок 
может чувствовать себя разочарованным предыдущими отноше-
ниями со взрослыми. он еще не в состоянии понять то, что с ним 
происходит, и может испытывать чувства бессилия, беспомощности, 
злости, отказываться подчиняться. Может демонстрировать силь-
ную враждебность по отношению к приемным родителям, считая 
их виновными в своем прошлом. он может испытывать желание 
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«отплатить» тем, кто находится рядом с ним, за свои страдания. 
он может пытаться испытывать приемных родителей, чтобы быть 
уверенным, что они его действительно приняли и полюбили. для 
приемных родителей, если они не подготовлены, может оказаться 
очень тяжело чувствовать враждебность ребенка и понимать его 
провоцирующее поведение. очень важно, чтобы поведение ребенка 
было понято. только это позволит избежать патологических рисков 
развития личности, в том числе и садомазохизма.

необходимо показать, как в ребенке остается страдание, 
связанное с чувством вины, вызванным в нем биологическими 
родителями. ребенок может чувствовать себя виновным за то, что 
якобы он спровоцировал или стал причиной распада семьи, кото-
рая была вынуждена из-за этого оставить (бросить) его. чувство 
вины исходит также из фантазии ребенка, что он нанес вред своим 
родителям и разъединил их. ребенок в нормальном своем развитии 
атакует родителей в своих фантазиях. Если в действительности они 
разводятся и оставляют его, он начинает думать, что это его мысли, 
его атаки по отношению к родителям конкретизиро вались, и может 
считать, что его фантазия материализовалась. в этом случае чувство 
вины становится еще более интенсивным. Идеализация позволяет 
сохранять положительный образ родителей с целью защитить часть 
хорошего в себе самом.

однако плохое обращение с ребенком, чувство вины могут 
спровоцировать глубокие раны в душе ребенка. Идеализация как 
оборонительный механизм, таким образом, связана с разрывом 
семейных отношений. с одной стороны, какая-то степень разрыва 
этих отношений даже полезна, так как дает возможность ребенку 
отделить болезненный опыт, сопровождающийся чувством злости, 
она выполняет защитную функцию. но если они слишком глубоки, 
существует опасность сложной интеграции ребенка в новую семью 
и развития психопатологии. поэтому необходимо выявить, как 
идеализация родной семьи может стать общим и постоянно дей-
ствующим механизмом. приемным родителям может быть трудно 
переносить и видеть, что ребенок внутри себя сохраняет связи с род-
ной семьей и хранит положительные воспоминания о родителях, 
которые вели себя неадекватно, которые нанесли ему раны, кото-
рые его бросили. часто приемные родители путают внутреннюю 
идеализацию с теми отношениями, которые ребенок устанавливает 
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с ними, считая, что он противопос тавляет их биологическим роди-
телям, отдавая предпочтение тем, кто плохо с ним обращался. все 
это также может усилить сомнения в их родительских способностях. 
проблемы могут быть преувеличены, если нет реального понима-
ния того, что творится во внутреннем мире ребенка.

термин «брошенность» вызывает печальные чувства, которые 
хочется скорее забыть. Это чувства потери, угрызений совести, 
раздражения, упреков, несправедливости и отказа. состояние бро-
шенности — это реальность, в которой пребывает ребенок и которая 
может нанести ему глубокие душевные раны из-за негативного 
пережитого опыта.

зачастую к состоянию брошенности, отказа от ребенка приво-
дит целый сложный комплекс проблем, складывающихся в жизни:

— дети, которые познали только агрессивное отношение и не 
знают других способов общения;

— дети, которые находились в неполных или разведенных се-
мьях; они могут испытывать чувство вины за то, что якобы стали 
причиной разлада в семье, за то, что они были в тягость своим 
родителям;

— дети, которые испытали недостаток заботы и любви со сторо-
ны настоящих родителей, тем не менее, чувствуют необходимость 
сохранить положительный образ биологических родителей, потому 
что они все-таки являются их родителями. 

необходимо, чтобы приемные родители были готовы понять, 
от кого из детей действительно отказались, и какое эмоциональное 
состояние испытывает ребенок по мере приближения встречи с ним. 
что испытывает в душе малыш, за которым только ухаживали, но 
не заботились о нем по-настоящему и не любили его, то есть познал 
ли ребенок, от которого отказались родители, их ласку и заботу, 
или же он был вынужден «воспитывать себя сам». действительно, 
у многих детей реакцией на одиночество и пребывание в учрежде-
нии государственного воспитания становится забота о самих себе. 
они отчуждаются, отводят взгляд, бьются головой о землю или 
стену или ведут себя чрезвычайно возбужденно. Это всего лишь 
некоторые из примеров, которые проявляются в поведении ребенка 
как реакция на его усыновление другой семьей.

важно учитывать, что у ребенка уже есть предыдущая история, 
что внутри него остаются впечатления, воспоминания, ощущения 
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и картины, которые ознаменовали первое время его жизни и по-
этому чрезвычайно важны. ребенок, живущий в ожидании усынов-
ления, переживает целую гамму противоречивых и двойственных 
чувств, характеризующихся тревогой, неуверенностью, разочаро-
ванием, озабоченностью и надеждой.

когда он попадает в приемную семью, то непременно сталкива-
ется с отказом от прошлого: он оставляет места, где он находился, 
общение, предметы, он оставляет условия жизни, которые, несо-
мненно, не соответствовали его потребностям. но он познавал их 
для того, чтобы позднее узнать что-то новое.

Это изменение непременно проходит через отказ от точек опо-
ры, к которым он был привязан. назовем три наиболее значимых 
фактора:

— изменение пространства (места, обстановки);
— изменения по времени, ритму жизни, а также субъективному 

восприятию времени;
— изменение, которое может касаться искаженного восприятия 

самого себя, связанного с различными соматическими различиями.
путь подготовки приемных родителей должен привести к боль-

шему осознанию боли, страданий, внутренней растерянности ре-
бенка. Учет этих факторов позволяет понять, что у ребенка могут 
возникнуть трудности в новой встрече с родителями и установле-
нии контакта с ними.

Иногда у ребенка проявляются отклонения в поведении, кото-
рые не являются признаками начинающейся патологии, и если их 
неправильно понять, то применение в этом случае слишком стро-
гих методов воспитания может привести к нарушению и разрыву 
контакта с ним, вызвать у него ассоциацию с климатом, который 
он пережил в предыдущей семье.

ребенок может проявлять негативное поведение как реакцию 
на эмоциональную обстановку, которую он переживал раньше. 
Это вовсе не указывает на отклонения в его характере или же на 
скрытую патологию, развивающуюся в его личности, так, за агрес-
сивным поведением может скрываться то, что ребенок пережил 
плохое обращение с ним, и поэтому строгость по отношению к нему 
и наказание могут стать не лучшим методом его воспитания. не-
обходимо найти такой способ общения с ребенком, чтобы он был 
направлен на поиск взаимопонимания, на сдерживание, показать 
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ему готовность терпеть его атаки, то есть заставить его считаться 
с приемными родителями и уважать их, но не проявлять при этом 
авторитарности.

для нормального умственного развития ребенка необходимо, 
чтобы он общался с кем-нибудь, кто умеет понимать и сдерживать 
его эмоции. одна из задач родителей — сдерживать агрессивность 
ребенка, понять и принять негативные чувства, которые он испы-
тывает, без того, чтобы разрушать их. когда ребенок дает им понять, 
что они плохие родители, эта задача становится трудной (здесь 
нужно также учитывать, что в действительности ребенок испыты-
вает неприязнь не только по отношению к приемным родителям, 
но и к кому-то из его прошлого, кто сильно повлиял на его судьбу). 
приемные родители могут почувствовать себя оскорбленными, 
охваченными негативными чувствами, которые определяют их 
отношение к малышу. большую помощь родителям в таком случае 
могут оказать специалисты.

Работа психолога на пятом этапе

психолог объясняет родителям, что в течение всего периода 
жизни ребенка в семье следует учиться правильно понимать и трак-
товать эмоции ребенка, помогать ему для успешной интеграции 
в семью, самоутверждения личности, а затем и в период взросления. 
на данном этапе родители наиболее часто сталкиваются с вопросом 
сохранения или раскрытия тайны усыновления и особо нуждаются 
в помощи психолога для принятия решения по данному вопросу.

пару подводят к тому внутреннему эмоциональному и психи-
ческому расположению, когда необходимо смотреть на внешние 
факты и на ребенка через призму эмпатии для того, чтобы развить 
способность к эмоциональной восприимчивости и чувствительно-
сти. необходимо учить супругов слышать и чувствовать ребенка, 
уметь идентифицировать себя с другими, распознавать настроение 
ребенка, его поведение и потребности. необходимо усилить в паре 
сознание того, что открыть новую главу в своей жизни искренним 
решением усыновить ребенка они могут только после того, как вы-
явят в себе проблемные моменты и найдут им решение.

каждый человек уникален, необходимо признать и уважать 
в том, кто отличен от нас, неизвестную идею и намерение, и поэтому 
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необходимо, чтобы каждый родитель готовился вместе со своим 
ребенком к тому, чтобы: 

— учиться смотреть на внешнюю действительность другими 
глазами, чтобы почувствовать также внутреннюю действительность 
и не ограничиться видимостью;

— учиться слышать и чувствовать то, что может испытывать, 
о чем может думать ребенок, который приходит в новую семью, 
какие чувства им владеют. Это способность отождествлять себя 
с ребенком, испытывать те же чувства;

— учиться читать поведение ребенка, особенности, кажущиеся 
незначительными, но играющие важную роль как ключ к постиже-
нию его внутреннего мира.

как и безусловное проявление теплых чувств, усыновление име-
ет целью занятия с ребенком и принятие его истории (известной или 
нет), живущей в нем и не отделимой от него. полагать, что можно 
забыть или игнорировать эту неотъемлемую часть жизни ребенка, 
означает нанести ему вред, который он тоже может перенести, но 
который время от времени будет проявляться в ходе взросления 
в такие критические моменты, как учеба в школе, период полового 
созревания и подростковый период.

следует учитывать, что ребенок, имеющий опыт брошенности, 
разрыва эмоциональных уз — это ребенок, который утратил опору 
в своем окружении и должен был делать все один, но при этом он не 
использовал с полной ответственностью и отдачей свои способно-
сти. он использует свой потенциал скорее как реакцию защиты, как 
обязанность обороняться от окружения, кажущегося враждебным. 
Это ребенок, который оказался жертвой агрессии (в самом широком 
смысле этого слова) и поэтому страдал. очень часто он испытывал 
ощущение, что он сам разрушил все своей злобой.

поэтому даже в новой семье после немного идиллического и спо-
койного начального этапа, именно тогда, когда начинает крепнуть 
мысль о возможности сблизиться с кем-то снова, может произойти 
так, что он проявит эти агрессивные реакции, чтобы выплеснуть 
отчаяние своего разрушенного и опустошенного внутреннего мира.

ребенок может стать нетерпимым, провокатором, будет лгать 
или вести себя некорректно, чтобы испытать своих новых родителей 
и их способность по-прежнему любить его или же бросить, как это 
сделали другие взрослые до них. часто такая модель поведения 
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контрастирует с ценностями и внушенными установками, которых 
придерживаются приемные родители и которые поэтому перестают 
узнавать в таком ребенке того, о котором они мечтали, которого так 
желали и для которого принесли столько жертв. родители могут 
задаваться вопросом о том, что за ребенок перед ними. во время 
отрочества и особенно в случае, когда усыновляют уже подростков, 
общими являются критические моменты, когда возникает опас-
ность разрыва отношений, гаснет надежда. с такими моментами 
необходимо будет считаться, и только любви в этом случае будет 
недостаточно!

необходимо интегрировать элементы прошлой жизни в на-
стоящее, нужно позволить детям, развитие которых было как бы 
приостановлено, повернуться к новым горизонтам, начиная с вну-
тренней эволюции, которая приведет к интеграции всей личности. 
поиск личности проходит через восстановление в единое целое 
расколотых элементов души. очень важно, чтобы при склеивании 
в единое целое «осколков», возникших в душе ребенка из-за того, 
что его оставили родители, получился бы прочный мостик к твор-
ческим и доброжелательным отношениям. пережитые совместно 
проблемы помогут соединить прошлое и настоящее, установить 
прочные узы в семье.

Самоутверждение личности является результатом интеграции 
ряда элементов, которые касаются прошлой и настоящей жизни. 
для приемных родителей наблюдать за взрослением ребенка озна-
чает взрослеть вместе с ним и пройти рука об руку часть его жизни, 
в течение которой, конечно же, будут возникать и трудности. вместе 
с тем, они должны пересмотреть и собственные способы поведения.

первоначальное решение об усыновлении, возможно, будет пе-
реосмысливаться родителями только в наиболее трудные моменты 
и кризисные этапы взросления ребенка. в отношениях с ребенком 
нужно будет постоянно подтверждать самим себе правильность 
своего выбора, изобретая новые способы общения.

несмотря на то, что в россии «усыновить» — значит «взять 
в сыновья», идея выбора заложена в переводном варианте слова 
«усыновить» («adottare»), которое происходит от латинского 
«optare», что означает «выбрать». ребенок, взрослея, тоже делает 
выбор в пользу своих приемных родителей, укрепляя тем самым 
родственную и духовную связь с ними.
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для взросления требуется очень долгое время, оно несет в себе 
страдания, воспитывает терпимость к происходящим изменени-
ям. для ребенка важны помощь и поддержка родителей в период 
роста и преодоления трудностей. для родителей эти изменения 
несут в себе не только исполнение надежд и ожиданий, но и разо-
чарования и даже страдания. только когда и родители, и ребенок 
поймут, что это именно тот путь, который им необходимо пройти 
вместе (поначалу он может включать в себя и негативный опыт), 
они смогут установить настоящие прочные отношения в семье.

следует отметить ряд факторов, которые благоприятствуют 
развитию ребенка, его взрослению, например, присутствие роди-
телей, заботящихся о ребенке и защищающих его, которые могут 
предложить ему доброжелательные эмоциональные отношения, 
создает базовые условия для гармоничного развития ребенка.

каждый человек появляется на этом свете с надеждой, что на 
жизненном пути его будет сопровождать близкий человек, и ста-
новление его личности будет происходить в отношениях с этим 
человеком. благодаря постоянному присутствию родителей у ре-
бенка возникает привязанность, которая позволяет ему понять 
роль матери и отца.

благодаря поддержке, которую оказывает семья, ребенок учит-
ся доверию к окружающему миру, учится различать добро и зло. 
ребенок устанавливает внутри себя постоянные отношения с ро-
дителями. Это постоянство сохраняется, даже когда родителей нет 
рядом, ребенок хранит в себе воспоминания о них. он потихоньку 
приучается оставаться один, когда мать отсутствует, и вновь обрета-
ет уверенность, когда она возвращается. образ родителей не только 
приучает ребенка с доверием относиться к окружающему миру, но 
и помогает распознавать реальность, отличать хорошее от плохого.

развитие ребенка с точки зрения его умственных и эмоциональ-
ных способностей может отличаться на различных этапах становле-
ния его личности. в действительности в одной среде его развитие 
может быть адекватным, в другой обстановке может быть заметен 
контраст между уже взрослым поведением в одних случаях и не-
зрелостью в других, что может создавать поле для возникновения 
различных проблем.

таким образом, умственное развитие не происходит равномер-
но, оно может характеризоваться периодами застоя или регресса, 
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проявляться взрослостью в одних случаях и запозданием развития 
в других. ребенок может долго переживать состояние брошенности, 
что вредит многим аспектам в его развитии — в плане общения, 
развития двигательного аппарата, речевого развития.

риск заключается в том, что в его внутреннем «я» появляются 
пробелы, остаются неразвитые области. как следствие — негар-
моничное развитие личности. поэтому необходимо, чтобы при-
емные родители оказывали помощь и сопровождали ребенка в его 
продолжительной и постоянной работе по интеграции различных 
аспектов его внутреннего «я», благоприятствовали бы формиро-
ванию его личности.

позиция и поведение приемных родителей по отношению к ре-
бенку должны быть основаны на следующих принципах:

— вера в возможность гармоничного развития;
— наблюдение за различными аспектами развития ребенка 

с интересом, вниманием, спокойствием, помогая ему; 
— умение ждать, чтобы понять, как можно помочь ребенку. очень 

важно понять, что ребенок — это не предмет, и что его внутренний мир 
нельзя сложить в соответствии с четкой запрограммированной управ-
ляемой схемой. от приемных родителей требуется гибкое, уступчивое 
поведение, уважающее личность ребенка и путь его развития.

необходимо довести до родителей идею, что ребенок должен 
следовать собственному пути развития. ситуация, в которой ока-
зался ребенок, оставленный своими биологическими родителями, 
может оставить в его душе следы, раны, которые могут помешать 
его развитию. внутренний мир ребенка содержит разбитые части, 
которые нужно соединить. приемная семья может помочь ему прео-
долеть и пережить тяжелые последствия.

Факторы, препятствующие развитию, как правило, сводятся 
к последствиям, вызванным отсутствием общения. ребенку, ко-
торый находится в положении брошенного, не хватает базовых 
элементов, которые лежат в основе личности как социального 
понятия. поэтому на семью приемных родителей возлагается 
деликатная и трудная миссия свести воедино все раздробленные 
элементы внутри его личности, помочь ему в постоянной работе по 
воссозданию своего «я». отсутствие или неправильное отношение 
к общению с ребенком наносит непоправимый ущерб его эмоцио-
нальному развитию.
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Иногда родители, готовящиеся к усыновлению, слишком 
подвержены идее иметь ребенка, но не отдают себе отчета и не по-
нимают, что прежде всего они должны увидеть его потребности. 
задача специалистов как раз и заключается в том, чтобы помочь 
супругам осознать положение, связанное с эмоциональным состо-
янием ребенка.

разбудить в душе супружеской пары желание сотрудничать — 
значит помочь ей отвлечься от самих себя и обратить взгляд на 
ребенка, на необходимость формирования его личности и его ин-
теграции в семью.

вместе с тем специалисты, работающие в различных областях 
и вовлеченные в работу по усыновлению, также должны взаимно 
дополнять себя, чтобы из разных частей склеить воедино раздроб-
ленное «я», помочь создать конструктивные отношения между 
родителями и ребенком.

необходимо обратить внимание на то, что вопросы, которые 
рождаются в душе приемного ребенка, являются проявлением 
(выражением) законных требований эмоционального контакта 
и желания познать правду. поэтому очень важно, чтобы они были 
услышаны приемными родителями.

среди проблем, возникающих в ходе взросления приемного 
ребенка, появляется необходимость разобраться в них и подумать 
о прошлом. ребенку нельзя запретить задавать «глупые» или «не-
нужные» вопросы о том, чего не знают даже взрослые, но нужно 
отдавать себе отчет в том, что вопрос рожден внутренней болью, 
которая обретает словесное выражение, и что ребенок рассчиты-
вает на понимание и одобрение, даже если ответа на этот вопрос 
не существует.

наличие семьи, в которой ребенок родился, являет собой психо-
логическую и эмоциональную действительность, с которой нельзя 
не считаться. нельзя отвергать ее или же выставлять в качестве 
преследующего призрака; скорее, следует помочь ребенку в про-
цессе его роста и взросления внести ясность в эту темную сторону 
своей жизни. 

наиболее сложный вопрос, который встает перед приемными 
родителями — это вопрос сохранения или раскрытия тайны усы-
новления.
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Тайна усыновления

часто склонность считаться с прошлым у приемных родителей 
сочетается с чувством неловкости, мешающим поговорить с ребен-
ком о собственном усыновлении, и родители задаются вопросом 
о том, как это сделать, как отыскать подходящий момент, или лучше 
забыть...

приемная семья должна уметь поддержать ребенка и быть 
готовой понять, что его расспросы о своем происхождении даже 
в отрочестве не являются проявлением отчуждения или неблаго-
дарности, а лишь говорят о желании осознать в себе самом свою 
жизнь, не утрачивая в ней существенных ролей.

дети не в состоянии понять, что такое усыновление, до тех пор, 
пока они не узнают, как ребенок появляется на свет, а это проис-
ходит примерно в шестилетнем возрасте. но, тем не менее, многие 
эксперты полагают, что детям следует сказать о том, что они усы-
новлены, гораздо раньше. 

в нашей стране традиционно принято приемных детей дер-
жать в неведении относительно факта их усыновления, и раньше 
взрослые скрывали правду до тех пор, пока ребенок сам каким-то 
образом не узнавал ее. позднее специалисты стали рекомендовать 
родителям говорить детям о том, что они были усыновлены, но 
рассказывать не больше того, о чем они будут спрашивать сами. 
ребенок, не задающий вопросов о своем прошлом, считался благо-
получным, в то время как ребенка, интересующегося этой темой, 
называли проблемным. сейчас мы знаем, что многие дети неохотно 
идут на обсуждение своего происхождения с приемными родителя-
ми. ребята держат в себе возникающие у них вопросы, а это часто 
приводит к тому, что они пытаются сами ответить на них, начинают 
фантазировать, придумывать и в конце концов могут поверить 
в свои фантазии, будут считать их реальностью. в настоящее время 
является очевидным, что тема происхождения ребенка должна от-
крыто обсуждаться в семье, и в некоторых обстоятельствах именно 
взрослым следует начать этот разговор. приемные родители часто 
спрашивают о том, когда лучше сказать ребенку о том, что он был 
усыновлен. они считают, что возможно за один раз выдать всю 
информацию и забыть об этой теме навсегда, а ребенку при этом 
отводится только роль пассивного слушателя. более корректно 
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будет звучать вопрос о том, когда следует начать говорить с ребен-
ком о его усыновлении, когда начать диалог о прошлом ребенка, 
диалог, который будет продолжаться всю его жизнь.

выбор «правильного» возраста для того, чтобы сказать ребенку 
о том, что он был усыновлен, не сможет оградить его от всех сомне-
ний, страхов, вопросов и фантазий, которые, скорее всего, у него 
возникнут и с которыми ему придется расти. кроме правильно 
выбранного времени для начала разговора, родители должны так-
же побеспокоиться о том, как найти верный тон для беседы. тогда, 
даже если сомнения, страхи и фантазии появятся, ребенок будет 
чувствовать себя свободно и открыто обсудит их с родителями. 
однако никто не сможет подсказать им точное время, наиболее 
подходящее для разговора именно с их ребенком, никто не напишет 
тех слов, которые они должны будут ему сказать. взрослым необ-
ходимо чувствовать себя спокойно и уверенно, говоря с ребенком 
о его прошлом, ведь они должны быть готовы не только ответить 
на вопросы, но и предвидеть, предвосхищать их, а также постоянно 
показывать свою готовность и желание обсуждать эту тему. пре-
жде чем говорить с ребенком об усыновлении, родители должны 
сами обрести уверенность в том, что они готовы обсуждать такие 
вопросы как почему у них нет детей или почему биологические 
родители ребенка отдали его на усыновление. для того, чтобы 
лучше подготовить себя, можно почитать книги, рассказывающие 
об опыте усыновленных детей, поговорить с мужем (женой) или 
с другими родителями, имеющими приемных детей в группах 
встреч Школы приемных родителей. до тех пор, пока родители не 
будут чувствовать себя комфортно, говоря о происхождении ребен-
ка, дети будут неохотно поддерживать беседу на эту тему или, хуже 
того, подумают, что причина натянутости в разговоре заключается 
в том, что усыновление — это нечто плохое.

приемные родители должны быть готовы ответить на вопросы 
ребенка, касающиеся его усыновления, им требуется много мудро-
сти и такта, чтобы обсуждать эту деликатную тему. необходимо 
с большим вниманием и серьезностью относиться к теме с самого 
момента попадания ребенка в семью, следует собрать фотографии 
и другие важные документы, чтобы иметь возможность показать 
их ребенку. Это моменты его личной жизни, они должны войти 
вместе с ним в семью. следует объяснять родителям, что не нужно 
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винить себя за то, что в трудные моменты жизни ребенка им не 
удалось быть с ним.

рассказ ребенку о его истории может стать основной точкой 
отсчета для раскрытия внутренней проблематики, которая еще 
не до конца разрешена самими родителями. в действительности 
способность воспринимать другого человека зависит от восприятия 
собственного прошлого, от способности сохранять эмоциональный 
контакт с эпизодами своего пережитого опыта. поэтому в рассказе 
об усыновлении родителям важно учитывать две стороны: историю 
ребенка и осмысление своего личного опыта и опыта супружеской 
жизни.

одним из вариантов того, с чего начать разговор об усыновлении, 
может стать специальная книжка для каждого приемного ребенка, 
сделанная незадолго до того, как он появился в семье. в книге 
может быть записан рассказ о том, почему родители хотели малы-
ша, почему в семье обязательно должны быть дети, как супруги 
пришли к мысли об усыновлении и как состоялась первая встреча 
ребенка с родителями. картинки в книжке должны быть просты, но 
узнаваемы: это их дом/квартира, их семья, их собака/кошка. текст 
достаточно короткий, чтобы было понятно и дошкольнику, страни-
цы — покрытые пленкой, такие же, как в альбомах для фотографий, 
достаточно прочные, чтобы их мог переворачивать и годовалый 
ребенок. родители могут начать читать детям рассказы о том, как 
образовалась их семья, задолго до того времени, когда малыши 
будут в состоянии понять их. сначала им может просто нравиться 
рассматривать фотографии знакомых людей и вещей. постепенно 
они начинают понимать смысл, и эти истории побуждают к более 
подробному обсуждению темы усыновления.

знакомить с подобными рассказами совсем маленьких детей 
нужно не для того, чтобы они узнали об усыновлении, а для того, 
чтобы создать в семье такую атмосферу, в которой обсуждение 
прошлого детей происходило бы открыто, честно и естественно.

к тому же, если начать разговор об усыновлении, когда ребенок 
еще достаточно мал, то можно избежать риска, что он впервые ус-
лышит о собственном происхождении не от родителей, а от кого-то 
чужого, в неподходящей, недоброжелательной обстановке. так, 
анализ результатов по проблеме исследования сохранения тайны 
усыновления показал, что 64 % респондентов «столкнулись в своей 
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работе со случаями разглашения тайны усыновления. при этом 
в 92 % случаев никто не понес наказания, только в девяти случаях 
была возложена ответственность на конкретных людей, из которых 
для двоих она закончилась штрафом» [семья, 2002]. кроме того, 
откладывать раскрытие тайны усыновления на то время, когда ре-
бенку исполнится пять или семь лет, нельзя еще и потому, что такая 
отсрочка неизбежно приведет к обману и недомолвкам, которые 
могут испортить отношения между детьми и родителями.

подобный взгляд на проблему является господствующим в на-
стоящее время, но не все согласны с ним. некоторые специалисты 
считают, что ребенку не следует говорить, что он усыновлен, до 
тех пор, пока он не осознает полностью значение этого слова, а это 
происходит обычно лет в пять, шесть или семь. ребенок не может до 
конца понять, что такое усыновление, пока он не узнает, что такое 
зачатие и рождение. он не в состоянии осознать, что он является 
биологическим потомком другого мужчины и другой женщины, до 
тех пор, пока не узнает, как появляются на свет дети. сторонники 
этой теории боятся, что преждевременное прикрепление к ребенку 
ярлыка «приемный» может привести к тому, что он будет думать, 
что с ним что-то не в порядке. в любом случае необходимо поста-
раться определить, когда разговор об усыновлении будет наименее 
травматичным для малыша.

родители, которые усыновили детей другой национальности, 
имеют еще меньший выбор, им остается только одно — как можно 
раньше сказать своим детям, что они приемные. хотя малыши не 
знают, что такое генетика, и не понимают, что дети обычно похожи 
на родителей, посторонние люди могут обратить внимание на фи-
зические различия между родителями и детьми и спросить, не 
усыновленный ли это ребенок, не стесняясь присутствия малыша.

очень важно для родителей построить доверительные отно-
шения со своими детьми, чтобы они не боялись обсуждать тему 
усыновления. ведь если детей выгнали из комнаты, а мама в это 
время о чем-то потихоньку говорит с доктором, или они слышат, как 
бабушку оборвали на полуслове, когда она начала что-то говорить 
про них, они могут вообразить, что с ними происходит что-то ужас-
ное. Еще один очень существенный аспект: если дети чувствуют, что 
их обманывают, скрывают нечто важное, это может привести к зна-
чительному падению уровня доверия между родителями и детьми.
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кроме того, чем дольше откладываешь разговор, тем труднее его 
начать. родителям, которые неохотно говорят детям о том, что они 
приемные, следует задуматься о том, что стоит за этой неохотой. 
беспокоятся ли они о том, что ребенок будет их меньше любить, 
если узнает, что у него есть другие родители, или они знают какие-
то не совсем приятные факты, касающиеся ребенка, и не хотят, 
чтобы они открылись. некоторые родители, которые откладывают 
разговор, зачастую боятся своих эмоций в начале рассказа. Им не-
обходимо объяснять, что слезы — это нормальное явление в данной 
ситуации, что вид плачущей матери покажет ребенку, насколько 
важна для нее эта тема, раз она вызывает у нее столько эмоций.

специалисты могут предлагать тот путь, который они считают 
наиболее оптимальным, но в конечном счете выбор остается за ро-
дителями. лучшее, что они могут сделать, это узнать о преимуще-
ствах и недостатках каждого подхода и обдумать их в соответствии 
с личностью и характером ребенка.

независимо от того, в каком возрасте родители начинают го-
ворить с ребенком об усыновлении, существует несколько вопро-
сов, которые нужно обязательно обсудить. Естественно, что чем 
меньше ребенок, тем проще и короче они должны изложить суть 
дела. подробности можно отложить на то время, когда он немного 
подрастет. конечно, гораздо легче, если ребенок задает вопросы, 
тем самым давая взрослому понять, что именно его интересует. но 
приемные дети иногда неохотно поднимают тему усыновления, 
возможно, потому что чувствуют себя преданными собственными 
родителями или потому что когда-то им сказали, что эта тема за-
крыта для обсуждения. родители в таких случаях должны взять 
инициативу в свои руки и сами начать разговор или хвататься за 
малейшую возможность обсудить этот вопрос. в то же время нужно 
быть очень осторожными, чтобы не зайти слишком далеко, говоря 
о прошлом ребенка. чересчур частое, навязчивое упоминание темы 
усыновления, скорее всего, обозначает, что родители в этом вопросе 
еще чувствуют себя некомфортно. ребенок может понять подобную 
навязчивость как то, что родители постоянно помнят о том, что он 
приемный. Ему все время напоминают, что он другой. таким об-
разом, существует огромная разница между такими разговорами об 
усыновлении, в результате которых ребенок понимает, что эту тему 
можно и нужно обсуждать со взрослыми, и такими, после которых 
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он начинает думать, что в его усыновлении есть нечто плохое. 
следовательно, затрагивать эту тему надо только в уместных ситу-
ациях, когда тот факт, что ребенок приемный, действительно имеет 
значение, и упоминание о нем необходимо. Это те ситуации, когда 
факт усыновления действительно важен. например, представить 
кому-то ребенка как свою приемную дочь ольгу так же бестактно, 
как сказать «моя недоношенная дочь ольга». однако когда мама 
укрывает девочку на ночь одеялом, и ее переполняют теплые чув-
ства по поводу того, что она у нее есть, она, конечно, может сказать, 
что рада тому, что они ее удочерили.

разговор об усыновлении приемные родители должны начать 
с самого начала — с начала ребенка. Это значит, что нужно расска-
зать о его рождении, о тех местах, где он жил, прежде чем попал 
в эту семью. ведь жизнь ребенка начинается не с того момента, 
когда его усыновили, хотя сам малыш может и не помнить своего 
прошлого, а родители — не иметь о нем достаточных сведений. 
к биологическим родителям ребенок должен относиться как к ре-
альным людям, у которых есть имя и фамилия (если они известны), 
которые существуют в действительности, хотя и не являются частью 
повседневной жизни ребенка.

родителям следует заранее обсудить способ, как зародить 
в ребенке сочувствие к биологическим родителям. Можно сказать, 
что они были людьми, попавшими в тяжелые обстоятельства, 
которые в своих действиях, возможно, не думали о последствиях. 
когда для них беременность стала фактом, они приняли трудное 
решение, которое, как они думали, было единственно правильным 
и лучшим для ребенка. приемные родители должны постараться 
передать самоотверженность решения, например, говоря, что мама 
отдала его на усыновление, потому что очень любила. зачастую 
внушенная ребенку мысль о любви к нему приемных родителей 
может доставлять ему определенное беспокойство. ребенок мо-
жет волноваться о том, вдруг его приемные родители любят его 
так сильно, что тоже отдадут на воспитание другим людям. когда 
ребенок станет старше, у него снова могут возникнуть некоторые 
трудности, поскольку он будет подсознательно связывать любовь 
с передачей на усыновление. когда ребенок полюбит, он захочет 
быть всегда рядом с объектом своей любви, и ему трудно будет по-
верить в то, что некто может добровольно расстаться с человеком, 
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которого он любит. очень важно сказать приемному ребенку, что 
его биологические родители, конечно, любили его и что принять 
решение о расставании с ним им было очень трудно, но они думали 
прежде всего о том, что такой выход будет наилучшим для него. 
Можно добавить также, что, возможно, биологические родители 
часто думают о нем и сейчас.

необходимо убедить ребенка в том, что биологические родители 
отдали его на усыновление, потому что они были не в состоянии 
заботиться о ребенке вообще, а не потому, что именно с ним что-то 
было не в порядке. когда ребенок достигнет подросткового возраста, 
взрослые могут рассказать ему о том, что такое воспитание детей, 
какие трудности возникают при этом и какие правила должны 
соблюдать родители. затем они могут обсудить возможные при-
чины, по которым биологические родители не смогли справиться 
с воспитанием ребенка.

важно, чтобы ребенок знал, что есть тысячи детей, которые были 
усыновлены или которые живут только с одним биологическим 
родителем. он должен понимать, что приемный ребенок — это 
не такое уж редкое явление, и четко представлять себе, что есть 
много детей, оказавшихся в подобных обстоятельствах.

ребенок должен понять, что несмотря на то, что у него есть 
биологические родители, ответственность за него несут именно его 
усыновители, и так будет всегда. родителям же не следует думать, 
что их ребенок и так знает, что он усыновлен на всю оставшуюся 
жизнь, ведь он один раз уже потерял своих родителей. необходимо 
сказать детям прямо, что родители планируют быть их матерью или 
отцом всегда, даже если однажды сойдут с ума или уедут в кругос-
ветное путешествие.

не каждый приемный родитель думает, что подобного рода 
любопытство нужно удовлетворять. некоторые считают, что есть 
нечто ненормальное в том, что ребенок интересуется своими био-
логическими родителями или обстоятельствами своей жизни до 
усыновления. хотя исследователи не пришли к однозначному от-
вету на вопрос, почему одни приемные дети интересуются своим 
прошлым, а другие нет, большинство специалистов согласны с тем, 
что интерес к своему происхождению не является патологией. 
приемным родителям нужно объяснить детям, что нет ничего 
ненормального в том, что у них возникают вопросы, касающиеся 
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их прошлого, и самым естественным шагом будет прийти с этими 
вопросами к родителям.

когда родители в состоянии ответить на вопрос ребенка, они 
должны сделать это честно. но если они чего-то не знают, то они 
могут поделиться с ребенком своими предположениями, например, 
о том, что, возможно, его мама была очень молода.

далеко не каждое упоминание об усыновлении должно прохо-
дить в какой-то торжественной обстановке, когда родители сажают 
ребенка на колени и говорят с ним серьезным и тихим голосом. 
Иногда лучше коснуться этой темы как бы случайно, без подготов-
ки. принцип здесь тот же, что и в случае, когда родители помогают 
своим детям понять другие важные вещи, например, как опасно 
переходить улицу, не посмотрев, нет ли машин. сначала взрослые 
проводят серьезную беседу о правилах поведения на дороге, а по-
том, когда возникает подходящая ситуация, теоретические знания 
подкрепляются практикой. например, проезжая по улице, мама, 
ведущая машину, может обратить внимание детей на их сверстни-
ков, играющих вблизи от дороги, заметить, что такие игры могут 
быть опасными, а затем вернуться к прерванному разговору. ведь 
если каждое упоминание об усыновлении будет выливаться в се-
рьезный разговор с глубоким анализом чувств, то ребенок, скорее 
всего, будет избегать этой темы.

таким образом, сообщение об усыновлении остается на усмо-
трение родителей, так как законом закреплена тайна усыновления, 
однако в случае желания родителей раскрыть эту тайну рекомен-
дации относительно того, каким образом это лучше сделать, будут 
непосредственно зависеть от возраста ребенка.

Сообщение об усыновлении/удочерении дошкольнику

когда ребенок уже достаточно подрос для того, чтобы слушать 
короткие несложные истории, родители могут рассказать ему исто-
рию его усыновления. она может быть, например, такой:

«Мама и папа очень хотели ребеночка, но у них не получалось 
сделать так, чтобы малыш зародился и рос внутри мамы. ты вырос 
в животике у другой женщины. но она и твой родной отец тогда 
не могли заботиться о ребенке, и поэтому ты пришел жить к нам. 
я уверена, им было очень грустно, и ты тоже можешь погрустить. 
И мне было грустно от того, что ты родился не у нас, но теперь мы 
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счастливы, потому что мы одна семья, и я думаю, что твои родные 
родители тоже будут счастливы, если узнают, что о тебе есть кому 
позаботиться» [Melina].

будучи простым изложением фактов, эта история является 
как бы рамкой и оставляет массу возможностей для дальнейшего 
обсуждения темы усыновления. когда дети подрастут, родители 
могут добавить некоторые детали, касающиеся, например, их 
невозможности иметь детей, или родной матери и отца малыша, 
или процедуры, через которую пришлось пройти для того, чтобы 
усыновить ребенка, или причин, по которым родные родители не 
могли тогда заботиться о нем.

приемным родителям очень важно понимать, что ребенок, 
вероятно, и не спросит, был ли он усыновлен, но может спросить, 
был ли он в животике у мамы, потому что он слышал, что все дети 
обычно бывают там. родителям, отвечая на этот вопрос, нужно 
убедить ребенка в том, что он, конечно же, был в животе у женщины 
и появился на свет таким же способом, как и все остальные дети. 
затем они должны добавить, что после того, как малыш родился, 
он пришел жить к приемным родителям, потому что его родные 
папа и мама в то время не могли заботиться о детях.

Сообщение об усыновлении/удочерении  
детям младшего школьного возраста

дети склонны проявлять особое любопытство к вопросу усы-
новления в так называемом младшем школьном возрасте — при-
мерно от 7 до 11 лет. в течение нескольких лет начальной школы, 
когда идет процесс активного накопления новой информации, 
детей интересует множество деталей, например, таких: были ли их 
родные родители женаты, сколько им лет и где они живут, есть ли 
у них биологические братья и сестры. Это также время, когда дети 
осознают, что большинство их сверстников живет, по крайней мере, 
с одним биологическим родственником, они приходят к пониманию 
того, что в том, как они попали в свою семью, есть нечто необычное. 
Многие дети испытывают боль, злобу или грусть, могут чувство-
вать себя брошенными или отвергнутыми. они расстраиваются 
из-за отсутствия общения с настоящими родственниками — даже 
несмотря на то, что чувствуют себя счастливыми в своих новых 
семьях. У детей также может возникнуть чувство незащищенности, 
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не остались жить со своими биологическими родителями.

однако не все эти признаки могут быть явно выражены. дети 
такого возраста зачастую не заводят разговоров с родителями 
об усыновлении. в этот период у них появляются новые способ-
ности — самим решать свои проблемы. Это стремление во всем 
разобраться самим может привести ребят к ошибочным заклю-
чениям о том, как и почему они были отданы на усыновление, 
а обсуждение этого вопроса может показаться им излишним. 
к тому же тема усыновления может быть для ребенка слишком 
болезненной, чтобы он сам затрагивал ее в разговоре. И поэтому 
в младшем школьном возрасте у детей развивается привычка ду-
мать, не высказывая свои мысли, они могут даже не догадываться, 
что противоречивые чувства, которые они время от времени ис-
пытывают, иногда вызывающие смущение, иногда доставляющие 
беспокойство, связаны с тем, что они были усыновлены. по этой 
причине родителям нужно поднимать тему усыновления каждый 
раз, когда для этого представляется возможность. родители долж-
ны быть очень внимательны, и, уловив малейший намек на то, что 
тема интересна ребенку, они должны высказаться по этому поводу. 
например, после прогулки один из приемных родителей может 
сказать: «а тебя никогда не занимал такой вопрос: вдруг ты сейчас 
прошел мимо своих настоящих родителей и даже не знал этого?» 
когда вам покажется, что ребенок проявляет интерес к этой теме, 
вы можете сказать: «Интересно, а твой родной отец был таким же 
высоким, как ты, и таким же хорошим футболистом? ты никогда 
не задумывался об этом?»

возраст от 7 до 11 лет — хорошее время для того, чтобы наладить 
контакты с биологическими родителями, напрямую или с помощью 
органов опеки. общаясь с биологическими родителями, дети из 
наиболее компетентного источника могут получить ответ на очень 
важный для них вопрос: почему их отдали на усыновление.

родители должны всегда отвечать на все вопросы ребенка, тем 
самым поддерживая его. особенная ценность заключается в том, 
чтобы ребенок самостоятельно открыл для себя правду. помогая 
ребенку самому прокладывать себе дорогу сквозь множество возни-
кающих у него вопросов, позволяя ему напрямую переписываться 
с биологическими родителями, при этом будучи всегда готовыми 
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исправить недоразумения или опровергнуть ошибочные рассуж-
дения ребенка, родители могут сохранить его гораздо лучше, чем 
если бы они держали в тайне все сведения, касающиеся его проис-
хождения. 

родителей может пугать, что если приемный ребенок узнает 
своих биологических родителей, он может пожелать уйти к ним, 
однако грамотное и честное общение на эту тему позволит сохра-
нить доверие и сами отношения с ребенком гораздо лучше, чем 
сокрытие тайны.

Сообщение об усыновлении / удочерении подросткам

в подростковом возрасте в детях укрепляется чувство соб-
ственной индивидуальности, они начинают заявлять о своей не-
зависимости. подростков, которые были усыновлены, интересует 
информация о том, кто они и в чем заключается их уникальность. 
они размышляют о своих родителях, родных братьях и сестрах, 
пытаются установить, что в них есть общего и чем они различа-
ются. Их интересуют мельчайшие подробности, касающиеся их 
биологической семьи, в том числе внешность и национальность их 
настоящих родителей.

подростки могут и не задавать возникающие у них вопросы 
приемным родителям, а если их спросить об этом, то они будут от-
рицать сам факт, что тема усыновления их интересует. подростки 
стараются тщательно оберегать свои мысли ото всех окружающих, 
а особенно от родителей.

кроме того, подростковый возраст — это такое время, когда 
многие дети пытаются найти наиболее простое решение своих про-
блем. некоторые считают, что они бы чувствовали себя в жизни 
более комфортно, если бы у них были какие-нибудь сведения об их 
настоящих родителях, а другие и не задумываются об этом, полагая, 
что для полного счастья им не хватает только свидания в субботу 
вечером, потерянных ста рублей и собственной машины.

родителям можно посоветовать поговорить с подростками 
об усыновлении в абстрактном ключе, обсуждая гипотетическую 
ситуацию или героя фильма или книги. Или, может быть, дети 
охотнее обсудят эту проблему с приемными детьми из других семей, 
например, в группе помощи усыновленным подросткам при Школе 
приемных родителей (если она сформирована).
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детский интерес к проблеме усыновления возрастает и ос-
лабевает в пределах ступеней развития, через которые проходит 
ребенок. в начале новой стадии развития, когда душевные качества 
детей изменяются и позволяют им увидеть проблему усыновления 
по-новому, у ребят обычно просыпается большой интерес к этой 
теме и возникает множество вопросов. когда дети проходят этот 
качественный скачок в развитии, их способность понимать новые 
аспекты усыновления уменьшается и интерес угасает до тех пор, 
пока они не достигнут следующей стадии своего взросления.

на пятом этапе работы с семьей необходимо особое внимание 
уделить стадиям становления приемной/замещающей семьи.

все приемные семьи проходят через несколько стадий становле-
ния [ослон, 2008]. переход из одной стадии в другую, как правило, 
сопровождается нормативными кризисами. в течение одной стадии 
могут наблюдаться и периоды благополучия, и ненормативные 
кризисы. семейные системы находятся в постоянной динамике: 
«притираются» паттерны базисной семьи и ребенка, изменяются 
задачи развития семейной системы, ее потребности.

в течение пяти лет семьи проходят следующие стадии станов-
ления:

1. «ядерный шлейф», или стресс, связанный с нерешенными 
проблемами базисной семьи, актуализацией системных защит (до 
6 месяцев после приема).

2. стадия перестройки, оформление новой детской подсистемы, 
борьба системных защит и ресурсов семьи (7–12 месяцев).

3. завершение переструктурирования, актуализация системных 
ресурсов семьи, возникновение нового системного качества, новой 
идентичности — профессиональной замещающей семьи (к 24-му 
месяцу приема).

4. «новая волна» — стадия, связанная с проблемами отделе-
ния приемных детей, актуализацией системных семейных защит 
(42 месяца).

5. стадия переструктурирования, появление более автономной 
детской подсистемы, начало цикла «ожидания пустого гнезда» 
(48–60 месяцев).

как показали результаты исследования, наивысший уровень 
принятия родителями приемных детей и собственной способности 
к их воспитанию наблюдается в 6, 24, 48 и 60 месяцев после приема. 
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в это время семьи предпочитают существовать в автономном 
режиме. в «точках кипения» — 1, 1,5 и 3,5 года — у семей актуа-
лизируется потребность в помощи специалистов вследствие обо-
стрения отношений с приемными детьми. Изучение академической 
успеваемости приемных детей показывает, что она повышается на 
пике принятия детей и снижается в «точках кипения».

на первой стадии (до 6 месяцев) специалисты будут сопро-
вождать структурные изменения, которые переживает семья, 
интегрируя новых членов. сопротивляясь изменениям, семьи 
начинают идеализировать образы сплоченности ядерной семьи, 
забывая о тех структурных проблемах, которые подвели их к ре-
шению о приеме детей. задачами адаптации семьи на данной 
стадии являются установление более открытых границ между ее 
членами и некоторые ограничения во взаимодействии с окруже-
нием (друзья, соседи).

приемные дети активно реагируют на структурное напряже-
ние в семье, пытаются воспроизвести в отношениях привычные 
стереотипы и формируют гомогенное идентификационное поле, 
в которое включают в основном других приемных детей. они на-
чинают использовать механизмы защиты по типу идеализации 
и мифологизации биологической семьи, переноса источника на-
пряжения на кровных детей.

основные задачи деятельности специалистов на данной ста-
дии — адаптация семьи к новой ситуации (формирование нового 
идеального образа семьи), объединение в коалиционные структуры 
ядерных и приемных членов семьи, создание условий для большей 
автономии кровных детей.

в качестве основных методов помощи используются совместное 
рисование идеального образа семьи с приемными детьми, дина-
мические скульптуры идеальной семьи, построенные каждым ее 
членом, моделирование различных пространственных структур 
с последующим обсуждением уровня их комфортности для чле-
нов семьи (объединяющее приемных детей в коалиции с членами 
кровной семьи). крайне значимым является прояснение чувств, 
возникающих в новой структуре, и повторное обсуждение струк-
турных проблем семьи до включения приемных детей (просмотр 
видеозаписей, рисунков структуры семьи, сделанных во время под-
готовки к принятию ребенка). необходимо четкое распределение 
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обязанностей между детьми, объединение совместной деятельности 
приемных и кровных детей.

в первые месяцы после приема ребенка в семью увеличива-
ется эмоциональная нагрузка на мать. члены семьи (независимо 
от того, кровные они или приемные) ожидают от нее исполнения 
роли лидера, а статус отцов в этот период резко снижается. помощь 
специалистов должна быть нацелена на поддержание целостности 
супружеской подсистемы, обучение способам принятия общих ре-
шений, активизацию отца в контактах с членами семьи, снижение 
уровня эмоционального напряжения у матери.

через 6 месяцев после приема в семью наблюдается парадок-
сальный феномен. У приемных детей снижается показатель значи-
мости эмоционального благополучия. при этом они повышаются 
у кровных детей по такому показателю, как «неэффективность». 
кровные дети начинают чувствовать себя недостаточно эффектив-
ными, то есть в какой-то степени переживают состояние деприва-
ции. совместная деятельность приемных родителей и специалистов 
в этот период должна быть направлена на фиксирование достиже-
ний у детей независимо от их статуса, на развитие их способности 
к самоподдержке, осознанию личностных границ.

практически весь первый год в семьях наблюдается склонность 
к сверхконтролю за поведением приемных детей (нередко матери 
его используют как способ снижения собственной тревожности). 
помощь специалистов направлена на осознание новых правил 
семьи, правил поведения приемных детей, использование тех ме-
тодов поощрений и санкций, которым члены семьи были обучены 
в процессе подготовки.

через 1 год после приема эффективные семьи во многом 
преодолевают системные стрессы. однако начинает повышаться 
значение показателя «агрессивное поведение» у приемных детей 
в оценках родителей, проявляются делинквентное поведение, со-
циальные проблемы. У детей на данной стадии фиксируется первый 
пик состояния эмоционального благополучия. по всей вероятности, 
снижение внутренней напряженности способствует большей рас-
крепощенности, активности детей, обнажает особенности поведе-
ния, которые ранее дети старались не проявлять.

Исследование развития семей выявляет парадоксальный фено-
мен поведения детей-сирот в приемной семье. в системах, где дети 
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чувствуют принятие, они демонстрируют девиации дома (чаще все-
го воровство). в семьях, где имеет место определенная холодность 
в отношениях, дети воруют у учителей в школе или воспитателей 
в детском саду. по-видимому, тем самым они пытаются установить 
отношения привязанности («проверка» на безусловность приня-
тия). Интересно, что в условиях детского дома никаких попыток 
проявить свои делинквентные особенности у многих детей не на-
блюдается.

через 1,5 года угасает потребность семьи в использовании 
механизмов защиты. члены семьи занимаются урегулированием 
проблем, обусловленных характером интеракций, неадекватно-
стью выражения и интенсивности чувств. родители начинают 
активно жаловаться на то, что испытывают чувство вины по 
отношению к приемным детям, что они не могут их любить 
и прощать, как своих детей. они считают свою экспрессию не-
адекватной, иногда слишком критичной или, наоборот, излишне 
льстивой. в процессе ролевых игр в группах поддержки должны 
отрабатываться адекватные способы эмоционального выражения 
между членами семьи.

через 1–1,5 года после приема родители фиксируют обостре-
ние социальных проблем у детей. показатель отражает физические 
отклонения ребенка от общей нормы и жалобы на негативное 
внимание со стороны сверстников (когда ребенка дразнят). общее 
напряжение, которое проявляется у детей в 1,5 года, в какой-то мере 
снижает его когнитивные успехи. в это время в значительной мере 
актуализируется значимость сопровождения ребенка в образова-
тельном учреждении.

через 2 года заканчивается цикл становления семьи в новом 
статусе. Формируется новая идентичность, которая переживается 
членами семьи как «ренессанс». однако уже через 3 года начинает-
ся новая стадия в отношениях, пик которой приходится на 3,5 года. 
нередко в это время собственные дети покидают дом. приемные 
дети начинают переживать проблемы подросткового возраста. Их 
цель — добиться определенной автономии. от семьи снова требует-
ся переструктурирование. система должна приспособиться к новой 
ситуации. в результате резко повышается уровень конфликтности 
в семье, начинают появляться или становятся более частыми случаи 
обмана, воровства детей.
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возрастает уровень неудовлетворенности приемом со стороны 
матери. она начинает ощущать свою ненужность для детей, боль 
от близости «пустого гнезда». в этот период возвращается необхо-
димость работы на уровне структуры семьи, использование таких 
структурных техник, как совместное рисование, динамическая 
скульптура, которые помогают поддержать отношения близости 
в супружеской подсистеме, создать условия для разумной автоно-
мии приемного ребенка.

актуальной является и система общих заданий для супругов, 
и самостоятельных заданий для приемных детей, метод заключе-
ния контрактов на предоставление большей степени свободы для 
последних.

через 4 года кризис завершается, устанавливаются более ав-
тономные правила, которые стабилизируют отношения в семье 
в течение следующего года. поэтому на данной стадии главной 
задачей социальных служб становится помощь в установлении 
правил семьи.

Эффективность воспитания ребенка-сироты в приемной семье 
во многом зависит от своевременного и адекватного реагирования 
специалистов и членов самой семьи на те изменения, которые 
происходят в семейной системе. Это становится возможным при 
условии понимания закономерностей в развитии приемной семьи. 

вопросы И заданИя

1. назовите основные показатели ресурсности семьи.
2. какие методики можно использовать для диагностики приемной 

семьи?
3. назовите основные направления психокоррекционной работы 

с приемной семьей.
4. опишите направления работы с семьей на этапе принятия решения 

об усыновлении ребенка.
5. назовите основные направления работы с другими членами семьи 

(кроме родителей) при подготовке к приему ребенка.
6. охарактеризуйте основные стадии становления приемной семьи.
7. опишите кризисные периоды становления приемной семьи.
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ПедагОгичеСКиЙ аСПеКТ СОПРОВОЖдениЯ

прежде чем взять ребенка в семью, особенно того, кто уже име-
ет опыт проживания в учреждении государственного воспитания, 
родители должны иметь представление о личностных, социальных 
и других особенностях этих детей для формирования адекватной 
модели поведения и стиля воспитания.

Особенности социального развития ребенка-сироты

особенности социального развития детей-сирот обусловлены 
рядом факторов:

— специфика их психического развития;
— условия организации жизнедеятельности в учреждениях 

государственного воспитания;
— обеднение и изменение характера влияния источников со-

циализации.
для воспитанников учреждений государственного воспитания 

характерны особенности в следующих областях психического раз-
вития.

Сфера общения со взрослыми. существенным фактором, иска-
жающим становление личности ребенка-сироты, является дефицит 
совместных отношений с окружающими его взрослыми. содер-
жание и форма общения со взрослыми определяются режимными 
моментами и условиями групповой жизни детей.

в целом общение со взрослыми смещено из сферы практической 
деятельности в дисциплинарную. Это способствует формирова-
нию повышенной эмоциональной зависимости ребенка от оценок 
взрослого, что, в свою очередь, блокирует развитие автономности, 
инициативности.

Сфера общения со сверстниками. Эмоциональная бедность 
контактов со взрослыми определяет особую напряженность по-
требности во внимании и доброжелательности. Это затрудняет 
освоение детьми-сиротами социально-ролевых позиций друга, 
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партнера, конкурента. в условиях детского дома ребенок постоянно 
находится в узкой закрытой группе сверстников, не имея возмож-
ности предпочесть ей другую. такая безусловная отнесенность часто 
приводит к развитию невротического механизма слияния с группой 
(феномен детдомовского «мы»).

Эмоционально-волевая сфера. она характеризуется следующи-
ми особенностями:

— пониженный фон настроения;
— бедная гамма эмоций;
— однообразие эмоционально-экспрессивных средств общения;
— склонность к быстрой смене настроения (оживление перехо-

дит в плач, крик; приподнятое настроение — в угрюмость и агрес-
сию);

— однообразие, стереотипность эмоциональных проявлений;
— эмоциональная поверхностность, которая сглаживает не-

гативные переживания и способствует их быстрому забыванию;
— неадекватные формы эмоционального реагирования на одоб-

рение и замечания;
— повышенная склонность к страхам, беспокойству, тревож-

ности;
— основная направленность эмоций на получение все новых 

и новых удовольствий;
— чрезмерная импульсивность, взрывчатость;
— непонимание эмоционального состояния другого человека. 
Развитие всех аспектов самосознания (познавательного — об-

раз «я», эмоционального — самооценка, поведенческого — рисунок 
поведения). для детей-сирот характерно ситуативное, «сиюми-
нутное» проживание жизни. Это приводит к отвержению опыта, 
когда отдельные пережитые эпизоды не становятся событиями 
жизни, не присваиваются и не входят в личный психологический 
опыт, что препятствует развитию адекватной самооценки и уровня 
притязаний.

самосознание человека развивается внутри следующей исто-
рически сложившейся социально обусловленной структуры:

— имя собственное, личное местоимение (за которым стоит 
идентификация с телом, с физическим обликом и индивидуальная 
духовная сущность человека);

— притязание на признание;
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— половая идентификация;
— психологическое время личности: самобытие в прошлом, 

настоящем, будущем; 
— социальное пространство: дом и права [Мухина, 1991б].
структура самосознания личности универсальна (хотя у пред-

ставителей разных народов на каждом историческом этапе она 
имеет свое специфическое содержание и свои способы ее передачи 
новому поколению). она формируется следующим образом.

имя собственное. человеку с рождения предоставляется право 
на имя, в процессе индивидуального развития становящееся тем 
первым кристаллом личности, вокруг которого позднее форми-
руется сознаваемая человеком собственная сущность [о правах 
ребенка: конвенция оон, ст. 7.1].

обращение по имени в детских домах — особая проблема. Имя 
ребенка, как правило, сочетается с фамилией; оно используется 
обычно для приказа, коммуникации и почти никогда — для вы-
ражения любви и приязни.

Притязание на признание ребенок начинает с раннего возрас-
та: уже в то время он стремится овладеть теми навыками, которые 
одобряются другими людьми. притязание на признание посте-
пенно обретает для человека личностный смысл, что способствует 
собственному развитию, утверждению индивидуальности, разно-
сторонним достижениям.

каждый из нас притязает на то, чтобы быть признанным дру-
гими. социальное окружение ориентирует нас на то, чтобы мы 
соответствовали нормам, и мы бессознательно подстраиваемся под 
социальное окружение.

развитой человек будет стремиться построить свое мировоз-
зрение и соответствовать ему. он будет стремиться отвечать за 
себя и за других. в этом будет заключаться реализация его при-
тязаний.

У детей из детских домов слабо формируется картина мира и не 
складывается система взглядов, соответствующая высокому уров-
ню развития личности. для ребенка из детского дома это слишком 
абстрактно. он не поймет нас, как бы горячо мы с ним ни говорили 
о высоких социальных ожиданиях. «он ориентируется на призна-
ние в своей среде, чаще всего через свою физическую силу, через 
свою продуктивную для него агрессию, через порой асоциальные 
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формы поведения (ложь, кражи, насилие)» [воспитание и развитие 
детей в детском доме, с. 33].

У детей, воспитывающихся в учреждениях государственного 
воспитания, развито особое чувство «мы». Это «мы» закрытого 
учреждения имеет свою нормативность, которая подчас не соот-
ветствует социальным установкам. Это специфическая групповая 
нормативность. кроме того, их воля направлена на противостояние 
окружению.

Половая идентификация. все сообщества всегда делятся на 
мужчин и женщин. в каждой культуре происходит половая диф-
ференциация и идентификация. ребенка ориентируют на то, что 
он должен быть мужчиной или женщиной.

свою половую принадлежность ребенок из семьи устанавли-
вает рано: на протяжении дошкольного детства он присваивает 
многие поведенческие формы, интересы и ценности своего пола. 
стереотипы женского и мужского поведения входят в самосозна-
ние через опыт общения и идентификацию с представителями сво-
его пола. в детских домах дети изолированы от этих ориентаций; 
они как бы погружены в капсулу учреждения государственного 
воспитания.

Мальчики в детском доме лишены возможности идентифика-
ции по полу, потому что здесь мало мужчин, не с кого брать пример. 
в силу группового «мы» девочки заимствуют агрессивные формы 
поведения. Это форма утверждения себя среди таких же обездо-
ленных, среди чужих, которые оцениваются как «они».

воспитанникам детских домов в целом свойственно нарушение 
половой идентификации в виде компенсаторного гипермаскулин-
ного или гиперфемининного поведения. отсутствуют образцы для 
освоения таких социальных ролей, как супруг, родитель, партнер.

осваивая ту или иную социальную роль, ребенок сталкивается 
с определенными проблемами и затруднениями — трудностями 
социализации.

следующее звено самосознания — звено психологического 
времени личности. «психологическое время личности — способ-
ность к соотнесению себя настоящего с собой в прошлом и буду-
щем — важнейшее позитивное образование развивающейся лич-
ности, обеспечивающее ей полноценное существование. человек 
не может нормально существовать, развиваться, если у него нет 
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личного прошлого, настоящего и будущего. высокоразвитая 
личность в свое личное прошлое, настоящее и будущее включает 
и историческое прошлое своего народа, и будущее своего отечества. 
человек как бы вбирает это в себя помимо своей индивидуальной 
судьбы и индивидуальной жизни» [воспитание и развитие детей 
в детском доме, с. 34].

воспитанники детских домов развиваются в этом отношении 
крайне убого. Индивидуального прошлого они очень часто не име-
ют, потому что прошлое обычно дает ребенку семья. Ему говорят: 
«когда ты был маленьким, то ты делал то-то и то-то». И он включает 
в свою индивидуальную память истории, которые ему предоставили 
любящие его люди. позже, запоминая события собственной жизни, 
он сам формирует свое прошлое.

Эти дети обычно помнят ужас от того, что они потеряли опору 
в жизни (как они попали в детский дом, приют и т. д.), их личные 
воспоминания — это их страхи, и никакой другой личной жизни 
они не имеют [см.: Мухина, 1991а].

И наконец, последнее звено самосознания — социальное про-
странство личности. Это права и обязанности, то, что нас ориенти-
рует в жизни среди друг друга. бытие в социальном пространстве 
обеспечивается нравственным чувством, которое резюмируется 
в житейских отношениях между людьми в слове «должны». права 
и обязанности неразрывны. они связаны друг с другом. нет прав 
без обязанностей, нет обязанностей без прав. дети и в семьях, 
и в учреждениях государственного воспитания часто понятия не 
имеют об этой взаимосвязи.

дети в детских домах и интернатах как особая общность живут 
по групповому нравственному нормативу, минуя законы, ориен-
тируясь на групповую совесть, поруку и пр. здесь таятся очень 
глубокие проблемы для психологов и педагогов.

Факторы, определяющие поведение  
выпускников детских домов

длительное проживание детей в государственных учреждениях 
создает условия, затрудняющие социализацию их воспитанников:

— социальный статус ребенка из учреждения государственного 
воспитания определяется тем, что он «ничей» ребенок;
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— дети-сироты «вынуждены ориентироваться на официально 
принятые нормативы, которые нередко носят условно-атрибутив-
ный характер, категоричны или односторонни» [Иванова, бобы-
лева, заводилкина, с. 14];

— большинство воспитанников имеют отклонения в состоянии 
здоровья и психическом развитии. число детей-сирот с отклоне-
ниями в развитии, по данным разных авторов, составляет 70–80 %, 
причем чаще всего это задержка психического развития. Это прояв-
ляется в несформированности внутреннего индивидуального плана, 
в связанности мышления, мотивации, поведенческих решений 
внешней ситуацией [прихожан, толстых, 1991б, с. 80];

— ярко проявляется дефицит индивидуализированного обще-
ния с взрослыми;

— ограничение социальной активности ребенка;
— недостаточное включение ребенка в разные виды практиче-

ской деятельности;
— ограничение сфер реализации условных социальных норм 

и социального опыта;
— общение со сверстниками имеет «принудительный» характер, 

ребенку необходимо адаптироваться к большому числу сверстни-
ков, что приводит к эмоциональному напряжению и тревожности, 
усиливающим агрессию;

— регламентация жизнедеятельности ребенка, ограничение 
личностного выбора, приводящие к подавлению самостоятельности 
и инициативности;

— дефицит образцов социального поведения для подражания 
и усвоения;

— затрудненность воспроизводства социального опыта «как 
по причине отсутствия опыта жизни в семье, так и наличия асо-
циального опыта, неумения преодолевать трудности, строить 
взаимоотношения с другими людьми, ограничение возможностей 
социализации рамками и возможностями учреждения, форми-
рование позиции сироты; в отсутствие стабильности происходит 
еще большее усугубление, нагнетание неуверенности, агрессии» 
[Иванова, бобылева, заводилкина, с. 15];

— социализация — «процесс обретения человеком, способным 
к “адаптивной активности”, который осуществляется как под воз-
действием целенаправленных процессов (обучение, воспитание) 



95

в дошкольных, школьных, специальных, профессиональных уч-
реждениях, так и под влиянием стихийных факторов (семья, сМИ, 
улица, общение с искусством и пр.)» [дудина, с. 310]. 

социализация — активный процесс. она предполагает актив-
ность личности в освоении мира через социальные роли, через 
разные виды общения. жизнь в учреждении, основанная на то-
тальном внешнем контроле, затрудняет саморегуляцию личности, 
развитие внутреннего самоконтроля, если в начале жизни в детском 
учреждении ребенок проявляет активность и самостоятельность, 
то постепенно, не встречая поощрения и развития своих усилий, 
становится как все, у него пропадает желание быть активным и са-
мостоятельным. Эти качества заменяются пассивностью, поиском 
сиюминутного одобрения, неумением простраивать даже близкое 
будущее.

«трудности социализации в условиях учреждений государ-
ственного воспитания наиболее ярко проявляются у их выпускни-
ков, для которых характерно наличие следующих черт, выраженных 
в той или иной степени:

— иждивенчество, непонимание материальной стороны жиз-
ни, вопросов собственности, экономики, даже в сугубо личных 
масштабах;

— трудности в общении там, где это общение свободно, произ-
вольно, где требуется строить отношения;

— инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и не-
приятие самого себя как личности, неспособность к сознательному 
выбору своей судьбы;

— перегруженность отрицательным опытом, негативными 
ценностями и образцами поведения без достаточного противо-
веса положительных ценностей и образцов успеха. У многих 
детей выявляется рассогласование между общей характеристи-
кой себя и наиболее часто переживаемыми ими эмоциями. так, 
дети утверждают, что они чаще всего веселые или добрые, но при 
этом подробно описывают свою злость, обиды и стыд, однако за-
трудняются при описании радости, гордости» [реан, дандарова, 
прокофьева, с. 30].

особую проблему представляет формирование у детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, навыков независи-
мой жизни (табл. 3).
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Таблица 3
навыки независимой жизни и трудности их формирования 

[Шмидт]

Умения и навыки возможные трудности ребенка  
с опытом социального сиротства

Понимание и принятие своих чувств

принятие и понимание 
того, что чувства важны, 
не могут быть плохими 
и недостойными

Имеет опыт негативных чувств (связанных с опы-
том насилия, разочарования, утраты). не имеет 
возможности высказывать свои чувства

п о н и м а н и е  с в о и х 
чувств и умение их от-
крыть

часто путает чувства и поведение, поэтому делит 
чувства на плохие и хорошие. чувства или скрывает, 
или выражает их в ситуации давления «нецивили-
зованно»

понимание своих жела-
ний и намерений

желания амбивалентны, стремления оцениваются 
в контексте «достоин или нет», а не относительно 
того, «насколько хочется»

внутренняя эмпатия, 
умение настроиться на 
себя и объяснить свои 
переживания

общее отношение к себе негативное, легко ругает 
себя, заимствует оценки других и заменяет ими 
понимание своих чувств

понимание сигналов 
тела

Игнорирует свои телесные импульсы, например, 
не чувствует признаков наступающей болезни, не 
чувствует голода, не может выстроить режим сна 
и отдыха в соответствии с потребностями организма

способность чувствен-
ного познания окружа-
ющего мира, опора на 
эмоциональную состав-
ляющую понимания 
происходящего

часто демонстрирует конформизм — следует не 
своему восприятию, а тому, что скажут другие. круг 
значимых других очень велик, часто не старается 
сам оце нить ситуацию, следуя мнению большинства 
или значимых других. даже когда говорит о своих 
переживаниях, использует оценочные суждения, 
часто дает общую оценку («я дурак»), а не оценку 
ситуации («я поступил не так, как хотелось бы»)

способность быть спон-
танным

в первую очередь думает о том, что скажут другие, 
стремится произвести впечатление, поэтому редко 
бывает спонтанным. спонтанность проявляется 
толь ко при переживании сильных негативных 
чувств

принятие всех сторон 
жизни, включая такие 
как смерть, страдание, 
рок

закрывается от переживаний, связанных с утратой, 
считает их негативными, зависит от многочислен-
ных табу на обсуждение таких сторон жизни
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Умения и навыки возможные трудности ребенка  
с опытом социального сиротства

Взаимодействие

способность отстаивать 
свои мысли, действия 
и чувства во взаимодей-
ствии с другими

Уверенное поведение подменяется манипулятив-
ным или пассивным. Из-за недостатка чувства 
собственного достоинства не раскрывает своих 
отношений и мнений

Умение раскрывать-
ся в общении (давать 
другим информацию 
о себе)

боится раскрыться в общении, поскольку имеет 
опыт жесткой обратной связи в случае доверия 
другому человеку («я ему о самом сокровенном, 
а он смеется надо мной»)

способность выражать 
чувства соответствую-
щим образом

легко теряется в ситуации, которая требует стихий-
ного проявления чувств, или проявляет агрессию, 
а затем долго переживает выплеск этих эмоций

выражение своего отно-
шения к другим людям 
голосом, телом (при 
помощи пантомимики, 
жестов), посредством 
прикосновений

затрудняется в установлении дистанции: или черес-
чур закрыт в контакте или, наоборот, открывается 
так, что может вызвать настороженность другого 
чело века, что воспринимается как навязчивость.
не умеет дозировать выражение положительного 
отношения, даже в старшем возрасте напоминает 
ребенка, который выражает привязанность и непри-
язнь одинаково сильно, но однообразно.
не всегда адекватно интерпретирует эмоцио-
нальное отношение других людей, представление 
о чувствах других обедненное, соответственно, и сам 
затрудня ется в выражении оттенков чувств

Умение преодолевать 
свою застенчивость

Если застенчивость преодолевается, то не всегда 
адекватно — подменяется наигранной уверенностью 
в себе, демонстративным поведением

Умение слушать сосредоточен на себе, затрудняется в поддержке 
беседы и раскрытии другого человека

поддерживающая об-
ратная связь

преобладают оценки в отношении других людей, по-
этому дает обратную связь в манипулятивной манере

Умение предложить 
и показать заботу

часто не замечает, когда другому нужна помощь. 
стесняется или не знает, как спросить о том, какая 
помощь требуется человеку

взаимодействие 
с гневом в отношении 
к окружающим

Или подавляет гнев (он выражается в грубом юморе, 
раздражении, манипуляциях), или выражает его 
в поведении, которое близко к насилию

Продолжение табл. 3
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Умения и навыки возможные трудности ребенка  
с опытом социального сиротства

трудности, связан-
ные с сексуальными 
ролями

подвержен влиянию многих мифов относительно 
интимной жизни, следует некоему образцу поведе-
ния (настоящий мужчина, настоящая женщина), 
придает сексу излишне много значения в контексте 
человеческих отношений или, наоборот, недооце-
нивает его роль

Особенности семейного воспитания  
приемного ребенка

говоря о воспитании детей-сирот в приемных семьях, следует 
подчеркнуть, что зачастую приемным родителям приходится за-
ниматься их перевоспитанием. поэтому любой стиль воспитания 
может быть как ресурсным, так и неподходящим (в зависимости 
от состояния ребенка). так, безынициативному, неуверенному 
ребенку может быть полезен либеральный стиль с преобладанием 
поддержки над контролем, а ребенку с низким самоконтролем и на-
рушенной нормативностью подойдет авторитарный стиль, то есть  
строгий контроль и четкие, жесткие правила (прил. 5).

семейное воспитание приемного ребенка имеет свою специфи-
ку, обусловленную психологическими особенностями детей-сирот. 
все дети, воспитывающиеся в приемных семьях, в тот или иной 
жизненный период были лишены постоянной любви и заботы 
значимого для них взрослого. 

дети, от которых отказались с рождения, зачастую имеют раз-
личные заболевания или нарушения развития. «считается, что до 
60 % воспитанников домов ребенка — дети с тяжелой хронической 
патологией (в основном центральной нервной системы), примерно 
55 % отстают в физическом развитии, примерно 30 % страдают 
органическими поражениями головного мозга и другими заболева-
ниями. здоровыми считаются менее 5 % сирот. в 85–92 % случаев 
воспитанники детских домов не способны обучаться по школьной 
программе, тогда как среди детей в целом этот показатель не пре-
вышает 10 %» [семья, 2002]. дети, которые лишились родителей 
в более позднем возрасте в результате жестокого обращения, или 
из-за потери кормильца, или вследствие отказа взрослых заботиться 

Окончание табл. 3
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о них, часто страдают различными невротическими расстройствами, 
их здоровье также отягощено хроническими заболеваниями. вос-
питание таких детей без учета их прошлого травмирующего опыта 
малоэффективно. 

основной направленностью детско-родительских отношений 
в приемной семье должно стать удовлетворение потребности ре-
бенка в постоянном эмоционально теплом эмпатичном общении 
со взрослым, который любит и принимает его. 

согласно теории социального научения, для формирования 
определенных навыков необходимо, чтобы желательные действия 
ребенка в окружающем мире находили систематическое подкрепле-
ние. в условиях нахождения в учреждении государственного воспи-
тания находят подкрепление послушание, подчинение и следование 
правилам, на которые ребенок повлиять не может. Монотонная 
и строго регламентированная жизнь в детском доме приводит к фор-
мированию социально неэффективного зависимого поведения, 
страху ответственности, неумению строить отношения с людьми. 
необходимость исправить подобное положение вещей требует 
систематического стимулирования новых навыков, таких как соб-
ственная активность, целеполагание, жизненное планирование, 
систематические усилия и личностная ответственность. Усвоение 
новых навыков может опираться только на уже сформированные, 
например, подчинение и послушание. необходимо учитывать, что 
эти навыки сформировались в условиях психологического насилия 
(неприятие личности ребенка, обедненные индивидуализиро-
ванные отношения), что, в свою очередь, формирует негативизм 
и пассивное сопротивление и имитацию деятельности. таким об-
разом, контроль и опека взрослых обязательны на начальном этапе 
формирования новых навыков самостоятельности, при тщательной 
градации трудностей, чтобы исключить чрезмерное сопротивление, 
и при систематической стимуляции новых жизненных навыков.

одной из целей воспитания является обучение навыкам взаи-
модействия в различных социальных группах в процессе игровой 
и учебной деятельности. на предыдущих жизненных этапах со-
циальная среда детей-сирот была ограничена либо закрытым го-
сударственным учреждением, либо асоциальным окружением, где 
были усвоены «детдомовская нормативность», законы круговой 
поруки и т. д. 
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безусловно, новая семейная обстановка, семейные правила, 
здоровые отношения внутри семьи несут большую воспитательную 
нагрузку. однако ребенок будет стремиться найти себе друзей из 
числа «трудных» и «неблагополучных» детей. он может саботиро-
вать процесс воспитания. Это объясняется тем, что в условиях изме-
нившейся среды индивид, чтобы создать комфортную микросреду, 
тяготеет к себе подобным, тем, кто живет по законам и правилам, 
которые он усвоил прежде. Умение родителей постепенно включать 
ребенка в более продуктивную и благополучную среду сверстников 
может стать переломным моментом в процессе воспитания.

все приемные дети в тот или иной момент своей жизни были 
лишены любви, заботы и внимания значимого взрослого, то есть 
воспитывались в условиях материнской депривации, в которых не-
избежно происходит искажение основных социальных ролей («ре-
бенок», «взрослый»). взрослый становился для ребенка источником 
опасности или опеки. приемному ребенку следует понять и осознать, 
что родитель управляет ситуацией, обеспечивая безопасность и за-
боту; что ребенок не может контролировать ситуации и управлять 
взрослым, таким образом, формируется позиция значимого взрослого.

процесс восстановления этих ролей в любом возрасте очень 
трудный, но особенно тяжело он протекает для подростков. под-
ростковый и юношеский возраст считается периодом возникнове-
ния сознательного «я». для формирования адекватного образа «я» 
требуются три основных условия: принятие родителями ребенка, 
установление ясных и однозначных правил, регламентирующих 
его поведение, и предоставление ему свободы действий в установ-
ленных родителями границах.

через совместную стабильную деятельность ребенка и взросло-
го, где взрослый несет ответственность за ребенка, обеспечивает его 
безопасность, акцентирует ситуации успешности ребенка, отделяет 
поступок от личности ребенка, идет процесс построения доверия 
к взрослому, а через доверие к значимому взрослому восстанавли-
вается и доверие к миру.

в прошлом эти дети в основном ощущали себя как объекты 
воспитания и дисциплинарного воздействия. теперь следует сти-
мулировать активную позицию ребенка. переход к активной от-
ветственной жизненной позиции должен проходить при активном 
личностном участии самого ребенка. Мотивацией к этому переходу 
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могут послужить восполнение потребности в личностной значи-
мости, ощущение возможности самому повлиять на изменение 
ситуации к лучшему и комфортные ощущения в ситуации успеха.

крайне значимым является стимулирование социальной ком-
петентности ребенка, при этом необходимо различать два поня-
тия — социальная компетентность и функциональная грамотность.

Функциональная грамотность, обеспечивая в целом усвоение 
социально-бытовых и академических навыков — умение эффек-
тивно и безопасно пользоваться общественным транспортом, сред-
ствами связи, домашними бытовыми приборами, ориентироваться 
в районе проживания и в своем городе, заботиться о своем здоровье, 
а также отбирать необходимую информацию из книг и работать 
на компьютере — не создает предпосылок к эффективному взаи-
модействию в системе межличностных отношений и правильной 
ориентации в различных социальных ситуациях.

семья является идеальной средой для усвоения навыков со-
циальной компетенции. Умение родителей подкреплять новые 
навыки приемных детей ощущением пользы для себя и других, 
ежедневно акцентировать ситуацию успеха ребенка делает вос-
питание эффективным.

однако интеграция ребенка-сироты в приемную семью неза-
висимо от формы семейного устройства порождает множество 
проблем. они обусловлены, с одной стороны, состоянием самой 
семейной системы, ее ресурсностью и готовностью к приему де-
тей. с другой стороны, ребе нок со сформированными в условиях 
деструктивной семьи и учреждения государственного воспитания 
паттернами поведения и взаимодействия с окружающими, с на-
рушенным типом привязанности также вносит свои особенности 
в ста новление и развитие приемной семьи. третья составляю-
щая — амбивалентное, а нередко негативное отношение общества 
к детям-сиротам как представителям социальных систем со сни-
женной способностью к адаптации. Это отношение переносится 
и на семьи, которые берут на воспитание детей из учреждений 
государственного воспитания, что затрудняет привлечение при-
емных и замещающих семей, снижает возможности и темпы деин-
ституциализации. не менее важной проблемой является и профес-
сиональная помощь семье на сложных этапах интеграции ребенка; 
до сих пор не везде созданы службы сопровождения. проблемой 
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является и недостаточное количество специалистов, при этом про-
фессиональная помощь приемной семье требует обширных знаний, 
серьезной практики и не должна ограничиваться на этапе приема 
ребенка в семью.

компетентность приемного родителя включает в себя умение 
оценивать ситуацию в семье, понимать изменяющиеся потребно-
сти ее членов, вовремя и адекватно реагировать на эти изменения, 
разрешать конфликты, управлять трудным поведением детей, 
поддерживать их, обсуждать сложные ситуации их социального 
анамнеза, работать в команде с другими семьями и специалистами 
службы сопровождения и т. д. не менее важным является умение 
приемных родителей управлять собственными аффектами, адек-
ватно интерпретировать причины нарушенного поведения детей, не 
воспринимать их как посягательство на собственную эффективность 
и способность к родительствованию. задачей приемных родителей 
становится и поддержка идентичности ребенка с его кровной семьей.

в процессе усыновления служба сопровождения семьи должна 
организовывать различные групповые и индивидуальные формы 
работы с семьей, к которым относятся группа психологической 
поддержки, педагогическая мастерская, индивидуальные консуль-
тации и т. д. деятельность специалистов должна быть направлена 
на решение проблем семьи, которые появляются у нее в новом 
цикле развития.

вопросы И заданИя

1. назовите особенности социального развития детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2. охарактеризуйте проявления самосознания детей, воспитывавших-
ся в учреждениях государственного воспитания.

3. опишите проявления поведения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. назовите факторы, влияющие на формирование навыков неза-
висимой жизни выпускников учреждений государственного воспитания.

5. опишите особенности семейного воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

6. охарактеризуйте основные стили воспитания детей.
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Приложение 1

дОКУМенТЫ, неОбхОдиМЫе гРаЖданаМ, 
ВЫРазиВШиМ ЖеЛание СТаТЬ ОПеКУнаМи 

иЛи ПОПечиТеЛЯМи неСОВеРШеннОЛеТних 
ЛибО ПРинЯТЬ деТеЙ, ОСТаВШихСЯ без 

ПОПечениЯ РОдиТеЛеЙ, В СеМЬю на ВОСПиТание 
В инЫх УСТанОВЛеннЫх СеМеЙнЫМ 

заКОнОдаТеЛЬСТВОМ РОССиЙСКОЙ ФедеРаЦии 
ФОРМах*

гражданин, выразивший желание стать опекуном (приемным 
родителем) или усыновителем (удочерителем), представляет 
в орган опеки и попечительства по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее — 
заявление);

б) справка с места работы с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев; для граждан, 
не состоящих в трудовых отношениях, — иной документ, под-
тверждающий доходы; для пенсионеров — копии пенсионного 
удостоверения, справки из территориального органа пенсионного 
фонда российской Федерации или иного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение;

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места житель-
ства или иной документ, подтверждающий право пользования жи-
лым помещением либо право собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета с места жительства;

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости 
за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результа-
там освидетельствования гражданина, выразившего желание стать 

* об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан : постановление правительства рФ от 18.05.2009 № 423 (с из-
менениями и дополнениями от 26 июля 2010 г., 25 апр., 12 мая, 4 сент. 2012 г., 14 февр., 
2 июля 2013 г., 10 февр. 2014 г.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_88016/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 28.04.2015).
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опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения и социального развития российской Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, состоит в браке);

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с уче-
том мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих 
совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, 
на прием ребенка (детей) в семью;

з) справки о соответствии жилых помещений санитарным 
и техническим правилам и нормам, выданные соответствующими 
уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки 
и попечительства на безвозмездной основе) — необходимы при 
получении заключения о возможности быть кандидатами в усы-
новители (удочерители);

и) свидетельство или иной документ о прохождении подготовки 
лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном 
пунктом 4 статьи 127 семейного кодекса российской Федерации 
(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые явля-
ются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязан-
ностей); 

к) автобиография.
гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче 

заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

документ, предусмотренный пунктом «и», выдается после 
завершения обучения по программе подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством российской Федерации формах. обуче-
ние по программе (приказ Моин рФ от 23 мая 2011 г. № 1681) 
предусматривает посещение лекций, семинаров-тренингов, ин-
дивидуальных консультаций и завершается структурированным 
интервью и собеседованием. в содержании курса рассматрива-
ются проблемы подбора семьи и ребенка; потребности развития 
приемного ребенка; компетенции (ценности, знания и умения) 
по его воспитанию и понятие о мотивации приемных родителей; 
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особенности развития ребенка, в том числе оставшегося без по-
печения родителей; последствия жестокого обращения с ребенком; 
даются представления о семье как развивающей системе, обе-
спечивающей потребности развития ребенка; рассматриваются 
вопросы адаптации ребенка и приемной семьи; навыки управления 
«трудным поведением» приемного ребенка; вопросы безопасности 
и сохранения здоровья ребенка; проблемы полового воспитания; 
родительские и профессиональные роли приемной семьи; основы 
законодательства рФ в области поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей.

документы, предусмотренные подпунктами «б»-«г» и «з», дей-
ствительны в течение года со дня их выдачи, документ, предусмот-
ренный подпунктом «д» — в течение 3 месяцев со дня его выдачи.

в целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразив-
шего желание стать опекуном, или постановки его на учет орган 
опеки и попечительства в течение 7 дней со дня представления 
вышеуказанных документов производит обследование условий 
его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установлен-
ных гражданским кодексом российской Федерации и семейным 
кодексом российской Федерации обстоятельств, препятствующих 
назначению его опекуном. при обследовании условий жизни 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опеки 
и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные 
качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ре-
бенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя.

орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня пред-
ставления документов на основании вышеуказанных документов 
и акта обследования принимает решение о назначении опекуна 
(о возможности гражданина быть опекуном, которое является 
основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в на-
значении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) 
с указанием причин отказа.

заключение о возможности гражданина быть опекуном дей-
ствительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием 
для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
в установленном законом порядке, в орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства 
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по своему выбору или в государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.

гражданин, желающий получить заключение о возможности 
временной передачи ребенка (детей) в свою семью, представляет 
в орган опеки и попечительства по месту своего жительства следу-
ющие документы:

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

— справку органов внутренних дел, подтверждающую отсут-
ствие у гражданина судимости за умышленное преступление против 
жизни и здоровья граждан;

— выписку из домовой (поквартирной) книги или иной доку-
мент, содержащий сведения о проживающих совместно с гражда-
нином членах его семьи;

— медицинское заключение по форме 164/у-96, выданное ле-
чебно-профилактическим учреждением.

орган опеки и попечительства в течение 15 дней от даты полу-
чения от гражданина заявления:

— проводит проверку представленных вместе с заявлением 
документов;

— проводит обследование условий жизни гражданина;
— оформляет заключение о возможности временной передачи 

ребенка в семью гражданина, которое действительно в течение 
1 года с даты его подписания.

гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) 
в свою семью и получивший заключение органа опеки и попечи-
тельства, предоставляет в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, следующие документы:

— заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью 
(в свободной форме);

— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

— заключение органа опеки и попечительства по месту жи-
тельства гражданина о возможности временной передачи ребенка 
(детей) в семью гражданина;

— согласие совместно проживающих с гражданином совер-
шеннолетних, а также несовершеннолетних, достигших 10-летнего 
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возраста членов его семьи, на временную передачу ребенка (детей) 
в семью гражданина, выраженное в письменной форме.

после получения гражданином заключения о возможности 
временной передачи в семью ребенок может проживать в выходные, 
праздничные или каникулярные дни в семье (от 1 дня до одного 
месяца).

при наличии документально подтвержденных обстоятельств 
(выезд на отдых в пределах территории рФ, каникулы продолжи-
тельностью более 1 месяца, прохождение курса лечения и др.) срок 
временного пребывания ребенка в семье гражданина может быть 
увеличен с письменного согласия органа опеки и попечительства. 
при этом непрерывный срок временного пребывания ребенка 
в семье гражданина не может превышать 3 месяца. сроки пребы-
вания ребенка в семье определяются организацией для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по согласованию 
с гражданином с учетом обеспечения непрерывности процессов 
обучения, лечения или реабилитации ребенка (детей).

организация для детей, оставшихся без попечения родителей, 
на основании документов, представленных гражданином:

— осуществляет регистрацию заявления гражданина;
— предоставляет гражданину сведения о детях, которые могут 

быть временно переданы в его семью, и оказывает содействие в под-
боре ребенка;

— обеспечивает знакомство и первичный контакт гражданина 
с ребенком.

при подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, опре-
делении длительности периодов и сроков его пребывания в семье 
учитывается пожелание ребенка.

дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в одной 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, временно передаются в семью гражданина вместе, за 
исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по 
желанию самих детей это невозможно.

решение о временной передаче ребенка (детей) в семью при-
нимается руководителем организации для детей, оставшихся без 
попечения родителей, в течение 15 дней с даты представления 
гражданином документов.



 при временной передаче ребенка в семью гражданину вы-
даются:

— копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью 
гражданина, заверенная руководителем организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в уста-
новленном законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 
14 лет;

— копия полиса обязательного медицинского страхования 
ребенка (детей);

— копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в пе-
риод временного пребывания его в семье гражданина.
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Приложение 2

СТРУКТУРиРОВаннОе инТеРВЬю дЛЯ РОдиТеЛеЙ* 

Интервью проводится отдельно с каждым из потенциальных при-
емных родителей. Материалом для интервью может служить предлага-
емый ниже опросник. вместе с вопросами даны варианты ответов, что 
позволяет использовать опросник как инструмент сбора информации 
о семье для банка потенциальных приемных семей.

в рамках интервью можно получить информацию о семье по 
следующим аспектам: социально-демографические характеристики, 
мотивация приема, ожидания от приема, социально-психологические 
семьи, к которым относятся структура семьи, ее актуальное функцио-
нирование, история, характер семейных ценностей. Можно получить 
информацию об индивидуальных особенностях членов семьи, их 
личном самочувствии, связях с социумом, а также об опыте, характере 
воспитания детей в семье как в родительской, так и в семье претенден-
тов, основных ориентирах в воспитании, отношении к сопровождению.

Блок 1. Социально-демографический

№ 1. в настоящее время вы хотите стать:
1. Усыновителем.
2. опекуном (попечителем).
3. приемным родителем.
4. патронатным воспитателем.

№ 2. является ли ребенок (дети), которого вы принимаете в семью:
1. вашим родственником.
2. ребенком знакомых.

№ 3. Если ребенок ваш родственник, то кем вы ему приходитесь:
_________________________________________________
_________________________________________________

* студентам также рекомендовано ознакомиться с материалами курсов для спе-
циалистов органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, осу-
ществляющих полномочия в сфере управления образованием, опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолнтних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организаций, осуществляющих деятельность в сфере профи-
лактики социального сиротства, обучения кандидатов и сопровождения замещающих 
семей. см.: URL: http://rono-novoan.edusite.ru/DswMedia/10umkpravovyieiorganizacionn
yieosnovyideyatel-nosti.pdf (дата обращения: 28.04.2015).
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№ 4. ваше фактическое семейное положение:
1. состоите в зарегистрированном браке. 
2. состоите в гражданском (незарегистрированном) браке.
3. не состоите в браке, живете с родителями.
4. не состоите в браке, живете одна (один).
5. не состоите в браке, живете с детьми (внуками).
6. разведены, живете одна (один).
7. вдова (вдовец), живете одна (один).
8. разведены, живете с детьми (внуками).
9. вдова (вдовец), живете с детьми (внуками).

№ 5. сколько времени вы сохраняете свое семейное положение, кото-
рое вы отметили в вопросе 4?
______________________________________________________

№ 6—7. Укажите ваш возраст и возраст вашего мужа (жены):

возраст № 6. возраст жены № 7. возраст мужа

до 25 лет 1 1
26–30 лет 2 2
31–35 лет 3 3
36–40 лет 4 4
41–45 лет 5 5
46–50 лет 6 6
старше 50 лет 7 7
старше 60 лет 8 8

№ 8–9. род ваших занятий, профессия (выделите, пожалуйста, нужный 
ответ. обведите номера подходящих ответов в столбиках):

профессия Муж
(№ 8)

жена
(№ 9)

педагог, психолог, социальный работник 1 1
Медицинский работник 2 2
Инженерно-технический работник на пред-
приятии

3 3

предприниматель 4 4
работник в сфере культуры, искусства 5 5
военнослужащий, работник Мвд, юрист, 
охрана

6 6

профессиональный родитель 7 7
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руководитель 8 8
пенсионер 9 9
домохозяйка 10 10
работник сферы услуг (торговля, бытовое 
обслуживание и др.)

11 11

находитесь в декретном отпуске или в от-
пуске по уходу за ребенком

12 12

безработный 13 13
другое, что именно 14 14

№ 10–11. Укажите ваше образование:

образование жена
(№ 10)

Муж
(№ 11)

Менее 7 классов 1 1
неполное среднее (8–9 классов) 2 2
среднее (закончили школу, среднее птУ) 3 3
среднее специальное (техникум, колледж и т. п.) 4 4
незаконченное высшее (не менее трех курсов) 5 5
высшее 6 6
Ученая степень 7 7

Блок 2. Материально-экономический

№ 12. какой примерно доход имела ваша семья в прошлом месяце 
в расчете на одного члена семьи (отметьте, пожалуйста, один вариант 
ответа):

1. до 10 000 рублей включительно. 
2. до 15 000 рублей. 
3. до 20 000 рублей.
4. более 20 000 рублей.

№ 13. хватает ли вашей семье имеющихся доходов (отметьте, пожа-
луйста, один вариант ответа):

1. хватает вполне, еще делаете сбережения.
2. в основном хватает, но делать сбережения не получается.
3. хватает только на самое необходимое (прежде всего на питание).
4. не всегда хватает даже на самое необходимое.
5. постоянно не хватает.
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№ 14. Укажите жилищные условия вашей семьи (выделите, пожалуй-
ста, нужный ответ):

1. отдельная квартира повышенной комфортности.
2. отдельная обычная благоустроенная квартира.
3. собственный дом, коттедж с удобствами (есть горячая вода, 
паровое отопление, газ).
4. отдельная квартира или дом с частичным благоустройством 
(нет горячей воды, парового отопления).
5. отдельная квартира или дом без удобств.
6. своя благоустроенная комната гостиничного типа (малосемейка) 
или в коммунальной квартире.
7. своя полу- или неблагоустроенная комната гостиничного типа 
или в коммунальной квартире.
8. живете в благоустроенной квартире, доме родителей или других 
родственников.
9. живете в полу- или неблагоустроенной квартире, доме родителей 
или других родственников.
10. комната в благоустроенном общежитии.
11. комната в полу- или неблагоустроенном общежитии.
12. снимаете благоустроенное жилье.
13. снимаете полу- или неблагоустроенное жилье.

15. Есть ли у ваших детей, проживающих вместе с вами, отдельная 
комната?

1. да, у моего (каждого) ребенка есть своя комната.
2. дети проживают в одной комнате с родителями (родственни-
ками).
3. несколько детей делят между собой одну комнату.
4. У кого-то из детей есть своя комната, а другие делят комнату 
между собой. 
5. кто-то из детей имеет комнату, кто-то проживает вместе с роди-
телями (родственниками).

16. какова ваша занятость на работе?
1. полная постоянная занятость.
2. неполная постоянная занятость (например, на пол- или четверть 
ставки).
3. временная работа (от случая к случаю).
4. работаю и учусь.
5. в настоящий момент не работаю.



Блок 3. дети

17. Есть ли в вашей семье дети, рожденные вами?
1. да. 2. нет.

18. Есть ли в вашей семье дети, не рожденные вами?
1. да. 2. нет.

Если ответ «да»:

№ 19–23. сколько в вашей семье детей и каков их возраст? (напро-
тив каждого возраста обведите, пожалуйста, нужный ответ(ы) в графе 
«число детей». то есть если у вас один рожденный вами ребенок до трех 
лет, вы обводите кружочком цифру 1 в графе «биологические дети», 
если 2 — соответственно, цифру 2. Если у вас 1 приемный ребенок до 
трех лет, вы обводите цифру 1 в графе «приемные дети», и т. п.):

возраст ребенка число детей  
(биологические дети)

число детей  
(приемные дети)

19. до трех лет 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
20. дошкольный, 
старше трех лет

1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7

21. Младший 
школьный возраст 
(ученики начальных 
классов)

1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 7

22. средний и стар-
ший школьный 
возраст (до 17 лет 
включительно)

1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4 5 6 7

23. взрослые дети 
(18 лет и старше)

1 2 3 4 5 6 11 1 2 3 4 5 6 7

№ 24–25. среди детей, рожденных вами: 
24. Мальчиков_______
25. девочек _________

№ 26–27. среди детей, рожденных не вами: 
26. Мальчиков_______
27. девочек _________

№ 28. были ли случаи воспитания приемных детей в истории вашей 
семьи (обведите, пожалуйста, кружочком нужный ответ):

1. да. 2. нет.  3. затрудняюсь ответить.
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№ 29. Есть ли у вас близкие, друзья, которые воспитывают приемных 
детей (обведите, пожалуйста, нужный вариант):

1. да.  2. нет.  3. затрудняюсь ответить.

№ 30–51. как вы считаете, какие обстоятельства способствуют тому, 
что семьи принимают детей (усыновляют, берут под опеку, становятся 
приемными или патронатными семьями)? Можно выбрать не более 
5 ответов (обведите номера ответов кружочком):

30. невозможность родить собственного ребенка.
31. невозможность родить ребенка определенного пола.
32. взросление собственных детей, страх пустого гнезда.
33. желание компенсировать недостаток близости и тепла в семье. 
34. долг перед умершими родственниками.
35. потребность родителей (матери) проявлять заботу о ком-то 
и быть нужными (ой).
36. чтобы собственные дети стали более самостоятельными и от-
ветственными.
37. возможность укрепить свои материальные условия.
38. по примеру близких или друзей.
39. желание иметь поддержку на старости лет.
40. жалость и сострадание к детям, оставшимся без родительской 
заботы.
41. желание укрепить отношения с мужем (партнером).
42 желание иметь большую многодетную семью при невозмож-
ности или нежелании рожать детей. 
43. страх женщины остаться одной.
44. надежда на то, что с приемом ребенка жизнь приобретет новый 
смысл.
45. наличие родственников, которые сами не могут воспитывать 
своих детей.
46. религиозные убеждения.
47. Удачный предыдущий опыт приема детей в семью.
48. решение проблемы трудовой занятости.
49. чтобы привлечь к себе внимание окружающих.
50.желание отдать ребенку свое тепло, вырастить его душевно 
и нравственно здоровым.
51. что-то другое, что именно______________________________

№ 52–64. какие проявления приемного ребенка могут являться для 
вас свидетельством, что приемные родители хорошо справляются со 
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своими родительскими обязанностями? отметьте не более четырех 
вариантов ответа (обведите, пожалуйста, кружочком в левом столбике 
подходящий ответ): 

52. ребенок самостоятелен, умеет сам организовать свои дела 
53. ребенок опережает сверстников в своем развитии 
54. к мнению ребенка прислушиваются многие его сверстники
55. ребенок имеет много друзей
56. ребенок мечтает в будущем приобрести востребованную, при-
носящую достаток профессию
57. друзья и близкие ребенка всегда могут на него положиться 
58. ребенок прилежно и успешно учится
59. ребенок прислушивается к мнению старших
60. ребенок владеет своими эмоциями и умеет вести себя в обще-
стве
61. ребенок мечтает в будущем иметь семью и детей
62. ребенок редко болеет
63. У ребенка есть любимое дело и созданы условия для занятия им

№ 65. на какой срок вы планируете принять ребенка (детей) в семью 
(по каждому ребенку)?

срок приема:_____________

№ 66–71. Если у вас уже есть приемные дети, то сколько времени 
каждый приемный ребенок уже проживает в вашей семье (отметьте, 
пожалуйста, галочкой (V) в правом столбике). первый ребенок — 
имеется в виду ребенок, который раньше всех был принят в семью, 
второй — это ребенок, который был принят в семью вторым и т. д.)

приемные дети

время нахождения ребенка в семье

первый 
месяц

1

до  
полугода

2

до года
3

до 3-х 
лет

4

свыше  
5 лет

6

66 первый ребенок
67 второй ребенок

68 третий ребенок
69 четвертый ребенок
70 пятый ребенок
71 Шестой ребенок
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№ 72–76. планируете ли вы, что ваш приемный ребенок (дети) будут 
посещать детские коллективы:

72. детский сад.
73. общеобразовательную школу. 
74. специальную коррекционную школу.
75. кружки, спортивные секции, студии, музыкальную школу.
76. что-то еще, что именно________________________________.

№ 77. где у вашего приемного ребенка (детей) будет находиться место 
для занятий (игры):

1. в общем помещении.
2. в комнате с кем-то из других детей.
3. в отдельной комнате. 
4. определенного места для занятий (игры) нет.

№ 78–80. важно ли для вас, чтобы ваш приемный ребенок (дети) был 
бы похож на вас и вашу семью (отметьте, пожалуйста, галочкой (V) 
в правом столбике подходящий ответ по каждой позиции):

№ параметры да
1

нет
2

затрудняюсь 
ответить

3

78 по внешнему виду
79 по манере поведения, привычкам
80 по реакции на то или иное  

событие

№ 81–84. больше всего я опасаюсь, что... 
81. У ребенка (детей) плохая наследственность.
82. дети вырастут и станут таким же, как их родители.
83. они не смогут забыть свое прошлое.
84. что-то другое, что именно_____________________________.

№ 85. как вы считаете, какие отношения сложатся у вас с приемными 
детьми, когда они вырастут? 

1. дети останутся жить в вашей семье и станут вам опорой на старо-
сти лет.
2. дети воссоединятся с кровной семьей, но и о вас не забудут.
3. дети вырастут и перестанут в вас нуждаться.

№ 86. по чьей инициативе было решено принять детей в семью?
1. по инициативе мужа.
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2. по инициативе жены.
3. по инициативе детей.
4. по инициативе кого-то другого, кого именно.
_________________________

№ 87–1. как к этому отнеслись другие члены семьи?

№ члены семьи положительно
(1)

нейтрально
(2)

негативно
(3)

87 Муж (жена)
88 дети
89 семья жены
90 семья мужа
91 ваши знакомые, коллеги

Блок 4. Семья, воспитание детей

№ 92. Есть ли у членов вашей семьи какие-либо серьезные хронические 
заболевания? 

1. да, соматические заболевания (заболевания сердца, печени, по-
чек и других органов).
2. да, неврологические заболевания (параличи, нарушения 
координации и др.).
3. да, психические расстройства (неврозы, психопатии, умственная 
отсталость, другие психические болезни).
4. да, болезненные пристрастия (к алкоголю, наркотикам, играм 
и др.).

№ 93–110. что, по вашему мнению, является наиболее важным в успехе 
семейной жизни? Можно выбрать не более трех самых важных ответов 
(обведите номер подходящего ответа):

93. Материальный достаток, нормальные жилищные условия 
дом — «полная чаша».
94. налаженный быт, домашний уют.
95. настоящая большая любовь.
96. наличие в семье детей, их благополучие.
97. доверие, уважение, взаимопонимание между супругами, ро-
дителями и детьми.
98. справедливое распределение семейных, домашних обязан-
ностей.
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99. гармония в интимных отношениях. 
100. Интересный досуг.
101. свобода действий, возможность поступать без оглядки на 
других.
102. общность взглядов, интересов супругов.
103. Умные, воспитанные дети.
104. чтобы семья была не хуже других.
105. отсутствие у членов семьи вредных привычек.
106. супружеская верность.
107. внешняя привлекательность супруги(а).
108. возможность жить отдельно от родителей.
109. Широкий круг друзей.
110. хорошее здоровье всех членов семьи.
111. что-то другое, что именно_____________________________.

№ 111–125. с чем, в основном, связаны конфликты в вашей семье? 
(Можно обвести несколько вариантов ответа.)

111. с распределением обязанностей по домашнему хозяйству.
112. с организацией свободного времени.
113. с конфликтом интересов (политические предпочтения, про-
граммы тв, на религиозной почве).
114. с разногласиями по поводу воспитания детей.
115. с вредными привычками членов семьи.
116. с плохими оценками, полученными детьми в школе.
117. с жалобами на поведение биологических детей.
118. с жалобами на поведение приемных детей.
119. с неприятностями на работе.
120. с чрезмерным контролем со стороны одного из членов семьи
121. с недостатком внимания к семье со стороны кого-либо из ее 
членов.
122. с друзьями, которые плохо влияют на членов семьи.
123. с непониманием детьми требований взрослых.
124. с чрезмерным вмешательством специалистов в дела семьи.
125. с чем-то другим, с чем именно__________________________.

№ 126. каковы мотивы создания вами приемной семьи? 
1. считаю, что в семье должно быть много детей: это гарантия обе-
спечения старости.
2. большой семье легче существовать: старшие дети следят за 
младшими, облегчая заботы родителей.
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3. У меня есть все условия для того, чтобы нормально вырастить 
детей (хорошая квартира, хороший доход в семье).
4. главное для меня — дети, считаю, что только в них человек может 
реализоваться, передать свой опыт, умения.
5. У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить их 
духовно и нравственно здоровыми.
6. надеюсь, что государство поможет обеспечить необходимые 
условия для содержания и воспитания детей.

№ 127–132. какие формы воспитания детей вы считаете наиболее 
эффективными? (Можно выбрать не более трех вариантов ответа.)

127. Убеждение, разъяснение ребенку его поступков и намерений
128. собственный пример, пример других взрослых
129. поощрение за хороший поступок
130. наказание за дурной, неправильный поступок
131. необходимо договариваться с ребенком, как с равным
132. что заложено природой, то и вырастет

№ 133. приходилось ли вам применять телесные наказания к своим 
детям? (Можно выбрать только один вариант ответа.)

1. нет, это не метод воспитания.
2. очень редко, в исключительных случаях.
3. конечно, если это идет на пользу воспитания и дисциплиниро-
вания ребенка.

№ 134. какие чувства вы чаще всего испытываете, думая о ближайшем 
будущем своей семьи? (выберите один вариант ответа.)

1. Уверенность.
2. надежда.
3. безразличие.
4. беспокойство, тревога.
5. безысходность.

№ 135. какое чувство возникает у вас первым, когда вы представляете 
себя с будущим приемным ребенком? 

1. Испуг.
2. неприятное ощущение.
3. грусть.
4. Удовольствие.
5. Умиление.
6. Удивление.
7. растерянность.
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8. радость.
9. Усталость.
10. тревога.
11. жалость.
12. Интерес, любопытство.
13. приятные ощущения.
14. скорее никаких.
15. не могу представить.

№ 136. как вы считаете, как влияет появление приемного ребенка на 
условия развития других детей в семье?

1. скорее, ухудшает условия и способствует сужению возможно-
стей старших детей.
2. скорее, расширяет возможности и благоприятствует формиро-
ванию старших детей.
3. до определенного числа детей благоприятствует, после этого 
количества — сужает.
4. никак не влияет.

№ 137. какое число детей в семье представляется вам идеальным?
1. один ребенок.
2. два ребенка.
3. три ребенка.
4. четверо-пятеро детей.
5. Шестеро детей.
6. ни одного ребенка.
7. не задумывалась над этим вопросом.

№ 138–149. какие события из перечисленных ниже произошли в вашей 
семье за последние два года: 

138. тяжелая болезнь кого-либо из членов семьи (кого?).
139. смерть близких людей (кого?).
140. семейный кризис, который чуть не закончился разводом.
141. развод.
142. повторный брак.
143. рождение ребенка.
144. неудачные попытки завести собственных детей.
145. взросление детей.
146. Уход уже взрослых детей из семьи.
147. замужество (женитьба).
148. потеря работы.
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149. Изменение материального положения семьи.

что-то еще__________________________________________ 

№ 150–156. с какими из нижеприведенных суждений, характеризу-
ющих взаимоотношения супругов в приемной семье, вы согласны? 
(отметьте все суждения, с которыми вы согласны.)

150. супруги имеют возможность уделять друг другу достаточно 
времени.
151. У супругов есть много общих интересов, разговоров, дел, по-
мимо детей.
152. супруги имеют возможность для свободного времяпрепро-
вождения без детей.
153. все разговоры супругов так или иначе связаны с детьми.
154. супруги не имеют возможности спокойно пообщаться друг 
с другом, всегда кто-либо из детей будет требовать к себе внимания.
156. супруги все свободное время должны проводить вместе 
с детьми.

157. как вы оцениваете качество вашей жизни?
в колонке слева перечислены факторы, которые определяют 

качество жизни. первые семь факторов предлагается оценить всем 
респондентам, а последующие — только тем, к кому они относятся. 
проставьте галочки в ячейках таблицы в соответствии с тем, насколько 
вы удовлетворены данными факторами в настоящий момент.

№ Факторы

совер-
шенно 

не удов- 
летво- 
ряет 
(-ют)

скорее  
неудов-
летво-
ряет 
(-ют)

за-
труд-
няюсь 
отве-
тить

скорее  
удов- 
летво- 
ряет 
(-ют)

пол-
ностью 
удов-
летво-
ряет
(-ют)

1 2 3 4 5

1 ваше самочувствие, ак-
тивность, настроение 

2 ваше материальное по-
ложение

3 ваши жилищные условия

4 ваша работа
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5 ваше образование

6 состояние вашего здо-
ровья

7 ваши отношения с родны-
ми и близкими

8 ваши отношения с вашим 
мужем (постоянным пар-
тнером)

9 ваши отношения с детьми

10 состояние здоровья ва-
ших детей

11 характер и поведение ва-
ших детей

12 состояние здоровья ва-
ших внуков

13 характер и поведение ва-
ших внуков

14 социальная поддержка, 
получаемая от государ-
ства в связи с воспитани-
ем детей 

15 социальная поддержка, 
получаемая от обществен-
ных организаций в связи 
с воспитанием детей

16 Медицинская помощь 
детям

17 образование, которое 
получают ваши дети 
(внуки)

Блок 5. Особенности воспитания в родительской семье

157. каким ребенком в семье по счету были вы? 
1. первым.
2. вторым.
3. третьим.
4. четвертым и далее.
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158. Если вы не единственный ребенок в семье, то укажите в ячейках 
таблицы, сколько у вас братьев/сестер старше вас и сколько младше. 
Имеются в виду только те дети, вместе с которыми вы воспитывались.

пол
старшинство

число братьев число сестер

1 2

старше меня
Младше меня

159. чувствовали ли вы на себе безразличное или пренебрежительное 
отношение в семье? 

1. в детстве (до 13 лет).
2. в юности (с 14 до 18 лет).
3. во взрослом возрасте.
4. не помню таких случаев.

160. приходилось ли вам терпеть унижения, оскорбления в семье? 

1. в детстве (до 13 лет).
2. в юности (с 14 до 18 лет).
3. во взрослом возрасте.
4. не помню таких случаев.

161. были ли родные жестоки по отношению к вам? (вас жестоко из-
бивали, наносили физические увечья.) 

1. в детстве (до 13 лет).
2. в юности (с 14 до 18 лет).
3. во взрослом возрасте.
4. не помню таких случаев.

162. помните ли вы случаи, когда бы родные и близкие оставляли вас 
без защиты в то время, когда вам реально угрожала опасность? 

1. в детстве (до 13 лет).
2. в юности (с 14 до 18 лет).
3. во взрослом возрасте.
4. не помню таких случаев.

163. были ли среди членов вашей семьи, с которыми вы росли вместе, 
тяжело больные люди: 

1. с психическими расстройствами (неврозы, психопатии, умствен-
ная отсталость, другие психические болезни).
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2. с неврологическими заболеваниями (параличи, нарушения 
координации и др.).
3. с соматическими заболеваниями (заболевания сердца, печени, 
почек и других органов).
4. с болезненными пристрастиями (к алкоголю, наркотикам, играм 
и др.).

Блок 6. Отношение к помощи и сотрудничеству  
со специалистами службы

№ 164–173. Если у вас возникнут проблемы в воспитании приемного 
ребенка (детей), к кому вы собираетесь обращатьсь за помощью: 

164. к специалистам службы, где вы проходите интервью или по-
добной ей.
165. к специалистам учреждений, откуда пришел приемный ребе-
нок (дети) в семью.
166. в центр помощи семье и детям. 
167. к воспитателям детских садов, учителям школы, то есть к педа-
гогам тех учреждений, которые будут посещать ваши приемные дети.
168. к специалистам отделов опеки.
169. в общественные организации.
170. к священнику, своему духовному наставнику.
171. к другим родителям, которые имеют опыт воспитания при-
емных детей.
172. к своим родителям.
173. никуда не буду обращаться, так как все равно никто помочь 
не сможет.

174. как вы относитесь к следущим видам помощи:

виды помощи
да, это

мне нужно
(1)

нет, я в этом 
не нуждаюсь

(2)

не 
знаю
(3)

1 специалисты службы помогут вам 
в подборе ребенка (детей)

2 вы можете пройти подготовку 
к приему ребенка (детей)

3 специалисты службы смогут со-
провождать вас на сложных этапах 
приема по заранее согласованному 
с вами плану



4 вы всегда сможете обратиться за 
различной помощью к специали-
стам службы

№ 175–183. какая помощь вам необходима в обучении, воспитании, 
организации досуга, оздоровлении вашего приемного ребенка (при-
емных детей)? дайте ответ по каждой строке. отметьте его галочкой.

№ вид помощи да, это 
мне нужно

нет, я 
в этом не 
нуждаюсь

не 
знаю

175 помощь в преодолении трудностей 
в обучении

176 помощь в адаптации ребенка (детей) 
в школе, дошкольном учреждении

177 помощь в преодолении трудностей 
поведения

178 помощь в лечении, оздоровлении, 
реабилитации ребенка (детей)

179 помощь в получении бесплатных 
путевок для оздоровления и отдыха 
ребенка (детей)

180 помощь в обеспечении специальным 
оборудованием тех детей, которые 
в этом нуждаются

181 помощь в организации полезного 
досуга, в посещении тех кружков, 
студий, спортивных секций и т. д., 
которые, действительно, интересны 
и полезны ребенку

182 помощь в устройстве ребенка в до-
школьные учреждения, школы, ко-
торые соответствуют возможностям 
ребенка и близки от места жительства 
семьи

183. помощь в защите прав ребенка и его 
имущественных отношений

184. назовите, пожалуйста, ваши три ожидания от приема.
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



Приложение 3

ПСихОдиагнОСТиКа и КОРРеКЦиЯ  
РОдиТеЛЬСКих ПРОбЛеМ

1. Интервью с родителями.
2. рисуночные тесты.
3. опросники.
4. тренинг родительской эффективности а. аладьина.
5. чувства и маски.
6. Методика анализа семейных представлений (Масп).
7. опросник для родителей «анализ семейных взаимоотношений» 

асв.
8. опросник род («родители оценивают детей»).
9. опросник «реакции супругов на конфликт».
10. системный семейный тест геринга (FAST).
11. опросник «дети оценивают родителей» (дор).
12. немецкий тест семейной динамики (а. б. холмогорова).
13. анкета «семейные роли» (а. черников).
14. генограмма семьи.
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Приложение 4

КаРТа ПРиеМнОгО РебенКа* 

С чем я сталкивался в повседневной жизни,  
пока не знал своих родителей 

Моя мечта     семья кровная 

образование

Мои привычки     досуг

детский дом     друзья

1. когда я думаю о своей жизни, я волнуюсь, потому что_______
____________________________________________________
____________________________________________________

* современная модель замещающей семьи: технологии, опыт внедрения : прак-
тическое руководство для специалистов системы государственного воспитания. Ека-
теринбург, 2004. 112 с.

Я



2. когда у меня все плохо, я знаю, что_________________________
___________________________________может мне помочь.

3. Мои родители думают обо мне, что я _____________________
___________________________________________________

4. я самый слабый ____________________________________
___________________________________________________

5. я достаточно ловкий, чтобы ___________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

6. был бы очень счастлив, если бы ________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

7. когда я только попал жить к вам, я был очень напуган, потому 
что___________________________________________________

8. вот так я изменился: _________________________________
___________________________________________________

для изучения индивидуальных особенностей приемного ребенка 
можно использовать следующие методики:

— опросник детской депрессии М. ковак;
— методика «анализ семейной тревожности»;
— проективная методика «человек под дождем»;
— методика исследования самоотношения («я и мир вокруг меня», 

методика с. хартер);
— полуструктурированное интервью для выявления признаков 

посттравматического стресса у детей (пИвппсд) (н. в. тарабрина) 
и др.
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Приложение 5

СТиЛи ВОСПиТаниЯ (ПО д. баУМРинд)*

семья является идеальной средой для усвоения навыков соци-
альной компетенции. Умение родителей подкреплять новые навыки 
приемных детей ощущением пользы для себя и других, ежедневно 
акцентировать ситуацию успеха ребенка делает воспитание приемных 
детей эффективным.

Диктат (в терминологии других авторов — «автократический», 
«авторитарный», «доминирование») — стиль воспитания, при котором 
все решения принимают родители, считающие, что ребенок во всем 
должен подчиняться их воле, авторитету. в нем доминирует родитель-
ский контроль при минимуме оказываемой поддержки.

родители ограничивают самостоятельность ребенка, не считают 
нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая их жест-
кими проверками, суровыми запретами, выговорами и физическими 
наказаниями. в подростковом возрасте авторитарность родителей 
порождает конфликты и враждебность.

при таком воспитании у детей формируется лишь механизм 
внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страха перед 
наказанием, и как только угроза наказания извне исчезает, поведение 
ребенка может стать антиобщественным. авторитарные, доминиру-
ющие отношения исключают душевную близость с детьми, поэтому 
между ними и родителями редко возникает чувство привязанности, 
что ведет к подозрительности, постоянной настороженности и даже 
враждебности к окружающим. 

Демократический стиль (в терминологии других авторов — «авто-
ритетный», «сотрудничество») — стиль воспитания, при котором ро-
дители поощряют личную ответственность и самостоятельность своих 
детей в соответствии с их возрастными возможностями. поддержка со 
стороны родителей сочетается в этом случае с разумным контролем.

дети постепенно включаются в обсуждение семейных проблем, 
участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение 
и советы родителей. родители требуют от детей осмысленного по-
ведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. при 
этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости 

*Усыновление в россии [сайт]. URL: http://www.usynovite.ru/bz/Lesson%2028.29.
html (дата обращения: 28.04.2015).
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и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует пра-
вильное, ответственное социальное поведение. 

Либеральный стиль — преобладание поддержки над контролем, 
здесь можно выделить две крайности: гипоопека и гиперопека. при 
гипоопеке действия ребенка не контролируются, должным образом не 
направляются, ребенок практически не знает запретов и ограничений 
со стороны родителей или не выполняет указаний родителей, для кото-
рых характерны неумение, неспособность или нежелание руководить 
детьми. Функция родительского контроля снижена до минимума, но 
присутствует поддержка в виде потакания, попустительства.

становясь более взрослыми, такие дети конфликтуют с теми, кто 
не потакает им, они не способны учитывать интересы других людей, 
устанавливать прочные эмоциональные связи, не готовы к ограниче-
ниям и ответственности. с другой стороны, воспринимая недостаток 
руководства со стороны родителей как проявление равнодушия 
и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность. 

неспособность семьи контролировать поведение своих детей 
может привести к вовлечению их в асоциальные группы, поскольку 
психологические механизмы, необходимые для самостоятельного, от-
ветственного поведения в обществе, у них не сформировались.

при гиперопеке происходит концентрация внимания родителей на 
ребенке — стремление постоянно быть около ребенка, решать за него 
все возникающие проблемы. но при этом ребенок научается управлять  
ситуацией капризами, истериками, симуляцией заболевания. родители 
стараются ограничивать самостоятельное поведение ребенка, трево-
жатся, что с ним может что-то произойти, а на самом деле потакают 
деструктивному поведению.

несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания при-
водит, с одной стороны, к чрезмерному преувеличению собственной 
значимости у ребенка, с другой — к формированию у него тревожности, 
беспомощности, запаздыванию социальной зрелости.

Анархический стиль (в терминологии других авторов — хаоти-
ческий, непоследовательное руководство) — это отсутствие единого 
подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, 
конкретных требований к ребенку или наблюдаются противоречия, 
разногласия в выборе воспитательных средств между родителями, 
действия родителей непоследовательны, в них нет логики. в данном 
стиле из-за отсутствия последовательности в равной мере снижены 
поддерживающая и контролирующая функции родителей. при та-
ком стиле воспитания не удовлетворяется одна из важных базовых 



потребностей личности — потребность в стабильности и упорядочен-
ности окружающего мира, наличии четких ориентиров в поведении 
и оценках. 

непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощуще-
ния стабильности и провоцирует повышенную тревожность, неуверен-
ность, импульсивность, а в сложных ситуациях даже агрессивность 
и неуправляемость. при таком воспитании не формируются само-
контроль и чувство ответственности, у детей отмечаются незрелость 
суждений, заниженная самооценка.
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