
Воспитание в школе 2’2011
81

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
семей с кровными родственниками

Светлана Панькина, социальный педагог детского дома № 5, г. Москва

Одной из самых спорных и эмо-
ционально затрагиваемых тем, 

которые интересуют при работе с 
замещающими семьями, является 
тема их взаимодействия с кровными 
родственниками приёмных детей.

В соответствии с законом, ребёнок, 
воспитывающийся в замещающей 
семье, имеет право знать своих 
кровных родственников, и приёмные 
родители обязаны поддерживать 
связь с ними, несмотря на своё 
отношение к их образу жизни и лич-
ностным качествам. Другой вопрос, 
как часто кровные родственники 
испытывают желание видеться с уже 
брошенными детьми и посильно им 
помогать. [1]

Опытные приёмные родители зача-
стую рассказывают о том, что не 
надо бояться этих встреч и даже, 
наоборот, сами находят близких род-
ственников своих приёмных детей, 
видя в этом лишь хорошее и полез-
ное для ребёнка. 

И для этого есть причины: первая 
причина — поддержание контактов 
ребёнка с родственниками имеют 
благотворное влияние на него: повы-
шается его самооценка, он получает 
дополнительную информацию о себе, 
увеличиваются способности ребёнка 
и, в частности, способности к обу-
чению, уменьшается риск неприятия 
ребёнком нового дома и семьи, 
устанавливаются качественно новые 
отношения с окружающими людьми; 

встречи с родными помогают преодоле-
вать кризисные ситуации. 

Другая причина — большинство детей 
после нахождения в детском учреждении, 
детских домах семейного типа возвраща-
ются по месту закрепления жилья, т.е. к 
родителям, лишённым родительских прав. 
Жизнь уже показала недостатки сложив-
шейся системы, которая позволяет снача-
ла забрать ребёнка из семьи, что наносит 
огромную травму и ему, и его близким 
людям, причастным к данному событию, 
а затем вернуть его обратно в обстанов-
ку, в которой мало что изменилось. [2]

В связи с тем, что в России развивает-
ся институт приёмной семьи, создаются 
семейные воспитательные группы, нужно 
обратить внимание на выстраивание 
отношений замещающих семей с кровны-
ми родителями и близкими родственника-
ми, которые могут стать дополнительным 
ресурсом для ребёнка. Оказывается, что 
новые родители совершенно не подготов-
лены к тому, что им придётся лицом к 
лицу столкнуться с кровной семьёй вос-
питанника. 

Они не подготовлены к реакции детей на 
такие встречи и болезненно переживают 
изменения в поведении ребёнка после 
них. Если же замещающие родители 
начинают понимать необходимость связи 
ребёнка с кровными родителями, то им 
легче принять существование родной 
семьи ребёнка, чем избегать разговоров с 
ребёнком на эту тему. [2]
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И если ребёнок чувствует, что между 
людьми, которые его окружают сейчас 
(опекуны, приёмные родители), и его быв-
шими родителями есть согласие, то ему 
спокойно и комфортно. Это по большей 
мере касается детей, которые сохраняют 
положительные воспоминания о родите-
лях. И нельзя менять эти отношения или 
неодобрительно отзываться о них, пытаться 
вытеснить или изменить чувства ребён-
ка. Следует радоваться тому, что чувства 
ребёнка не притупились, и бережно сохра-
нять и развивать их. [1]

Статья 75 Семейного кодекса РФ гласит: 
«Родителям, родительские права которых 
ограничены судом, могут быть разрешены 
контакты с ребёнком, если это не оказыва-
ет на ребёнка вредного влияния. Контакты 
родителей с ребёнком допускаются с согласия 
органа опеки и попечительства, либо с согла-
сия опекуна, приёмных родителей ребёнка или 
администрации учреждения, в котором нахо-
дится ребёнок».

Кровным родственникам будет отказано,
если: 

■ уклоняются от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе при злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов;

■ отказываются без уважительных причин 
взять своего ребёнка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного учреж-
дения, воспитательного учреждения, учреж-
дения социальной защиты населения или из 
аналогичных организаций;

■ злоупотребляют своими родительскими пра-
вами;

 жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое 
насилие над ними, покушаются на их поло-
вую неприкосновенность;

 являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией;

 совершили умышленное преступление 
против жизни или здоровья своих детей 
либо против жизни или здоровья супруга.

Помимо близких кровных родственников 
(матери, отца), существуют дяди, тети, 
бабушки и дедушки, которые также могут 
проявить интерес к ребёнку, находящему-
ся в детском доме или в семье приёмного 
родителя. Очень важно определить, что 
скрывается за таким интересом. [3]

Перед встречей ребёнка с кровными род-
ственниками необходимо принять решение 
о возможности такой встречи. Для этого 
родственнику мало иметь только разреше-
ние муниципалитета: нужно одобрение экс-
пертной комиссии, состоящей из сотруд-
ников учреждения (директора, психологов 
и социальных педагогов). Они посещают 
семью кровного родственника, беседуют с 
ним, диагностируют характерологические 
особенности его личности, выявляют скры-
тые мотивы желания родственника общать-
ся с ребёнком, устанавливают характер 
взаимоотношений в семье. Если родствен-
ник неадекватен в своём поведении, не 
проявляет должного внимания к нуждам 
и потребностям ребёнка, проявляет эмо-
циональную лабильность или интересуется 
только материальной стороной общения с 
ребёнком (например, квартирой ребёнка, 
которую тот получит по достижении 18 
лет), — всё это является неблагоприят-
ными аргументами при решении вопроса о 
допустимости общения. [2]

Кроме того, решение о дальнейшей воз-
можности и частоте встреч родственников 
с ребёнком принимается с учётом мнения 
самого ребёнка.

Первые встречи ребёнка с кровным род-
ственником проходят в присутствии при-
ёмного родителя, а также психолога или 
социального педагога. Сотрудники учреж-
дения, присутствующие при контактах, 
обязательно должны вести наблюдение за 
поведением взрослых и реакцией ребён-
ка во время этих визитов. Позитивный 
настрой выражается в том, что родствен-
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ник интересуется жизнью ребёнка, не обвиняет 
его, старается подбодрить и поддержать. [2]

Приёмный родитель, в свою очередь, наблюда-
ет за поведением и настроением ребёнка после 
этих встреч, он расспрашивает ребёнка о его 
эмоциях и чувствах, выясняет отношение ребён-
ка к родственнику. На основании этого решает-
ся вопрос о дальнейших встречах и их частоте. 

Если существует возможность возвращения 
ребёнка в семью, сотрудничать с родителями 
или другими родными просто необходимо. 

Статья 69 
«Лишение родительских прав»

 уклоняются от выполнения обязанностей роди-
телей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов;

  отказываются без уважительных причин взять 
своего ребёнка из родильного дома (отделе-
ния) либо из иного лечебного учреждения, 
воспитательного учреждения, учреждения 
социальной защиты населения или из анало-
гичных организаций;

 злоупотребляют своими родительскими правами;

 жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое 
насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;

 являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией;

 совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга. [3]

Статья 72
«Восстановление в родительских правах»

1. Родители (один из них) могут быть восста-
новлены в родительских правах в случаях, 
если они изменили поведение, образ жизни и 
(или) отношение к воспитанию ребёнка.

2. Восстановление в родительских правах 
осуществляется в судебном порядке по 
заявлению родителя, лишённого роди-
тельских прав. Дела о восстановлении 
в родительских правах рассматривают-
ся с участием органа опеки и попечи-
тельства, а также прокурора.

3. Одновременно с заявлением родителей 
(одного из них) о восстановлении в 
родительских правах может быть рас-
смотрено требование о возврате ребён-
ка родителям (одному из них).

4. Суд вправе с учётом мнения ребён-
ка отказать в удовлетворении иска 
родителей (одного из них) о восста-
новлении в родительских правах, если 
восстановление в родительских правах 
противоречит интересам ребёнка.

Восстановление в родительских правах 
в отношении ребёнка, достигшего воз-
раста десяти лет, возможно только с его 
согласия.

Не допускается восстановление в роди-
тельских правах, если ребёнок усыновлён 
и усыновление не отменено (статья 140 
настоящего Кодекса). [3]

Взаимоотношения
с биологическими родителями

Взаимоотношения с биологическими 
родителями — это одна из самых болез-
ненных тем для родителей, которые 
взяли в свою семью ребёнка. Здесь 
нужно быть поистине мудрым человеком, 
для того чтобы найти ту золотую середи-
ну, которая позволит и ребёнку вырасти 
гармоничным человеком, не отвергающим 
свои корни, и в приёмной семье создать 
атмосферу открытости, принятия, бескон-
фликтности.

Отношение ребёнка к своим кровным 
родителям — это вопрос, о котором 
нельзя умалчивать. Даже если ребёнок 

Такое разное ВОСПИТАНИЕ
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особо не проявляет интерес к своему прошло-
му, нужно говорить о его корнях. Приёмные 
родители ни в коем случае не должны осуж-
дать биологических родителей, говорить о них 
плохо, даже из лучших побуждений и намере-
ний оградить ребёнка от возможных психиче-
ских травм. [2]

Помните о важности биологических родителей 
для эмоциональной жизни ребёнка и никогда 
не относитесь к биологическим родственникам 
приёмного ребёнка небрежно или неуважи-
тельно.

Биологические корни нужны ребёнку на про-
тяжении всей жизни. Следует поощрять при-
нятие ребёнком своих родных, это крайне 
важно для гармоничного развития его лич-
ности. Поэтому если у ребёнка сохранились 
хорошие воспоминания о кровных родителях, 
следует поддерживать их, не давать забыться.

Быть может, есть вероятность, что ребёнок 
когда-нибудь вернётся в свою биологическую 
семью. В этом случае контакты и встречи с 
кровными родителями просто необходимы. 
«Родителям, родительские права которых 
ограничены судом, могут быть разрешены 
контакты с ребёнком, если это не оказыва-
ет на ребёнка вредного влияния. Контакты 
родителей с ребёнком допускаются с согласия 
органа опеки и попечительства либо с согла-
сия опекуна (попечителя), приёмных родите-
лей ребёнка или администрации учреждения, 
в котором находится ребёнок» — гово-
рится в статье 75 Семейного кодекса РФ. 

Подробности организации таких встреч 
желательно обсудить и согласовать с орга-
ном опеки и попечительства, и по возмож-
ности такая встреча должна проходить под 
наблюдением социального работника. [3]

Ещё один важный вопрос, который часто 
волнует приёмных родителей — стоит 
ли рассказывать ребёнку о его кровных 
родителях, правда о которых неприятна 
и неприглядна (например, в пьяном виде 
отец убил мать и теперь сидит в коло-
нии — увы, такие случаи бывают). В этой 
очень непростой ситуации не стоит забы-
вать, что дети, как правило, очень хорошо 
помнят своё прошлое. А так как память 
имеет свойство сглаживать неприятные 
и идеализировать приятные моменты, то 
о своих кровных родителях, особенно о 
матери, дети могут иметь самые хорошие 
воспоминания. Если же утаивать от ребён-
ка его неприятное прошлое, оно может 
тревожить его, например, напоминая о себе 
в неприятных снах. Поэтому, какой бы 
неприятной ни была правда, по мнению 
специалистов, всё-таки лучше рассказать 
о ней ребёнку, максимально тактично и 
осторожно, избегая резких выражений и 
осуждений. [1]  ВвШ
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