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Современная социальная ситуация 
развития ребенка характеризуется 
рядом противоречий между расшире
нием возможностей роста и деструк
циями социально-психологического 
плана, когда родители пренебрегают 
своими обязанностям и и ребенок 
оказывается в атмосфере дефицита 
заботы и внимания, наводненной 
рисками конфликтных отношений, 
жестокого обращения, сексуального 
злоупотребления [1]. Подобный фор
мат отношений является источником 
различных эмоционально-личностных 
расстройств у детей [2].

Кандидаты в замещающие родители 
оказываются главными субъектами по
строения модели отношений с ребен
ком, носителями ответственности по 
«реконструкции» детско-родительских 
отношений с реабилитационной со - 
ставляющей [3]. Чем продолжитель
нее было воздействие деструктивных 
семейных отношений до момента 
«выпадения» ребенка из семейной си
стемы, тем выше вероятность того, что 
замещающие родители в процессе по
строения отношений с ним столкнутся 
с эмоциональными и поведенческими 
проблемами приемного ребенка [4]. 
В связи с этим остается открытым 
вопрос о поиске ресурсов у потенци
альных замещающих родителей как 
субъектов семейных отношений.

Исследования последнего деся
тилетия показывают, что независимо 
от того, является ли приемный ре
бенок выпускником семьи с одним 
родителем-воспитателем или двумя, 
у него, по сравнению с бывшими вос
питанниками учреждений, отмечается 
более высокий уровень личностной 
зрелости, что обеспечивается различ
ными компенсаторными возможно
стями замещающих семей. По мнению
В.Н. Ослон, характер социальных свя
зей семьи, ее системные особенности
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и особенности личности ее членов 
дифференцируют компенсаторный ре
сурс семейной системы [5].

B. Pakizegi, анализируя развитие 
подростков из приемных семей с 
матерью-одиночкой, приходит к вы
воду о том, что психическое здоровье 
приемного ребенка в большей степени 
зависит не от структуры семьи, а от тех 
процессов, которые в ней протекают 
на фоне тепла и заботы [6].

В результате исследования со
циально- психологических условий 
успешной адаптации приемного ре
бенка О.К. Миневич определила в ка
честве оптимальных: социальный опыт 
самого ребенка, его психофизиологи
ческие характеристики, личностные 
особенности как самого ребенка, так и 
замещающих родителей, а также каче
ство супружеских отношений [7].

О.Г. Япарова, изучая социально
психологические детерминанты успеш
ного приемного родительства, выделя
ет такие личностные характеристики 
приемных родителей, как открытость, 
гибкость установок, терпимость, от
кровенность, самоконтроль и эмо
циональная стабильность, сниженная 
агрессивность, спокойное отношение 
к неудачам, которые способствуют 
формированию эффективных взаимо
связей и взаимоотношений в прием
ной семье [8].

Т.Е. Котова, рассматривая социально
психологические и личностные харак
теристики готовности к замещающему 
родительству, выделила следующие 
личностные характеристики: осознан
ность выбора кандидата в замещаю
щие родители, принятие ответствен
ности за решение воспитывать при
емного ребенка, наличие в жизненном 
опыте кандидата кризисных ситуаций, 
потребность в реализации родитель
ских функций в отношении приемного 
ребенка [9].

Изучение личностных и семейных 
ресурсов кандидатов в замещающие 
родители позволяет более четко осо
знать, каковы характеристики ребенка, 
которого желательно принять семье, 
каков базис, на который она может 
опираться в установлении отношений с 
ребенком-сиротой и его воспитании.

Целью данного исследования стало 
изучение психологического ресурса 
кандидатов в замещающие родители. 
В ходе реализации эмпирической про
граммы сконструирован психологиче
ский портрет потенциального заме
щающего родителя, изучены мотивы 
принятия решения о приеме ребенка 
на воспитание, проведен сравнитель
ный анализ психологических характе
ристик кандидатов, состоящих в браке 
и одиноких, сформирован запрос на 
психологическую помощь у потенци
альных замещающих родителей.

На основе научно-теоретического 
анализа были выявлены социально
психологические критерии оценки го
товности кандидатов к приему ребенка 
на воспитание и подобран психодиаг
ностический инструментарий.

В качестве критериев были выделе
ны (В.Н. Ослон, Д.С. Райкус, Р.К. Хьюз): 
мотивация к приему, согласованность 
мотивов приема у супругов, отношение 
членов семьи и ближайшего окруже
ния к приему, стабильность и качество 
супружеских отношений, степень удо
влетворенности различными аспек
тами жизнедеятельности кандидатов 
(семья, карьера, брак, семейные цен
ности), способность семьи справляться 
со стрессовой ситуацией, отношение к 
биологической семье будущего прием
ного ребенка, степень открытости се
мьи (способность принимать помощь, 
взаимодействовать с ближайшим окру
жением), степень готовности к сотруд
ничеству со службами сопровождения, 
степень личностной зрелости канди
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датов (способность контролировать 
эмоции, критически оценивать свои 
сильные и слабые стороны, самоот- 
ношение), актуальное функциональное 
состояние кандидата, уровень агрессии 
(сформированность установок социаль
ного сотрудничества).

При этом в ситуации отсутствия де
тей учитывалось наличие опыта воспи
тания чужих детей, имеющих различ
ного рода проблемы (эмоциональные, 
поведенческие, физические).

При наличии кровных или усынов
ленных детей в семье исследовалось 
представление об особенностях се
мейных взаимоотношений у детей, 
особенностях воспитания (эмпатия, 
уровень протекции в процессе вос
питания, степень удовлетворения по
требностей детей, количество и каче
ство требований).

В случае наличия приемных детей 
в семье акцент ставился на изучении 
родительских навыков (получение удо
вольствия от воспитания, эмпатия, спо
собность индивидуально подходить к 
детям и реагировать соответствующим 
образом), степени удовлетворенно
сти ребенка пребыванием в семье 
(система отношений к членам семьи, 
самоотношение, актуальное эмоцио
нальное состояние, степень адаптации 
в социуме -  детский сад, школа, на
личие положительной динамики в раз
витии ребенка) [10].

В качестве психодиагностического 
инструментария были использова
ны: стандартизированное интервью 
(В.Н. Ослон, Д.С. Райкус, Р.К. Хьюз); 
семейная социограмма (И.М. Николь
ская, Э.Г. Эйдемиллер); цветовой тест 
М. Люшера; цветовой тест отноше
ний -  ЦТО (А.М. Эткинд); анализ се
мейного воспитания -  АСВ (Э.Г. Эйде
миллер); hand-тест (Э. Вагнер, в адап
тации Т.Н. Курбатовой); тест «Рисунок 
семьи» (Г.Т. Хоментаускас).

Использование семейной социо
граммы в вариантах реальной и иде
альной семьи в ситуации психоло
гического обследования позволило 
представить и проанализировать кар
тину семейных отношений, удовлетво
ренность кандидатов в замещающие 
родители их характером или желание 
их изменить, прояснить собственное 
отношение к образу «Я» в семейной 
системе, а также какие личностные, се
мейные и другие ресурсы респонден
ты считают возможным использовать 
для улучшения ситуации в семье.

Анализ данных изучения ресурсов 
семьи при помощи методики «Семей
ная социограмма (в вариантах реаль
ной и идеальной семьи)» (И.М. Ни
кольская, В.В. Пушина, Э.Г. Эйдемил
лер) позволил выделить различные ти
пы семей : ресурсный , амбивалентный , 
дефицитарный.

Ресурсный тип семьи характеризу
ется отсутствием у кандидатов трудно
стей в самовыражении в отношениях 
с членами семьи, отсутствии явных 
противоречий и конфликтов между 
членами семьи, наличием прогно
стического образа дополнительных 
членов семьи, в том числе потенциаль
ного приемного ребенка, адекватной 
семейной иерархией с доминирующей 
родительской позицией. Данный тип 
семьи обладает благоприятным эмо
циональным фоном, психологической 
нишей для нового члена семьи и го
товностью к переструктуризации, что 
создает конструктивную перспективу 
детско-родительских отношений

В свою очередь, амбивалентный 
тип семьи сочетает в себе как по
зитивный потенциал для построения 
реабилитационного пространства, 
перечисленный выше, так и проблем
ные зоны. В качестве таковых выступа
ют ожидания изменения в состоянии 
членов семьи после приема ребенка,



88 Е.А. Гапченко

увеличения их значимости, повышения 
сплоченности между ними, сокраще
ния дистанций, линейная структура 
семьи без признаков ролевой диффе
ренциации.

Дефицитарный тип семей отличает
ся нереалистичностью прогностическо
го образа идеальной семьи, связанной 
с эмоциональной неудовлетворенно
стью в близких отношениях, линейной 
структурой семьи без признаков ро
левой дифференциации, отсутствием 
в прогностическом будущем потенци
ального приемного ребенка

Амбивалентный, а тем более де
фицитарный тип семьи несут в себе 
высокий уровень рисков развития дис
функциональных отношений в семей
ной системе.

По результатам цветового теста 
отношений (А.М. Эткинд), предназна
ченного для изучения эмоционального 
компонента отношений человека к 
себе, значимым людям, были получе
ны данные, по результатам анализа 
которых можно сформировать также 
несколько типов кандидатов: позитив
ный и противоречивый.

Кандидаты, относящиеся к позитив
ному типу, демонстрируют позитив
ное отношение к будущему ребенку 
и позитивное самоотношение. Образ 
будущего, настоящего носит конструк
тивный характер. Эмоциональное поле 
семьи с подобным профилем канди
датов характеризуется устойчивостью, 
оптимистичностью, принятием, согла
сованностью, что обеспечивает ресурс- 
ность семьи.

Кандидаты, составившие противо
речивый тип, продемонстрировали 
амбивалентные эмоциональные реак
ции в области отношений указанных 
категорий. Качественный анализ по
лученных данных позволил выявить 
внутриличностные конфликты, неосо
знаваемые опасения, связанные с

изменениями в семейной ситуации и 
вхождением приемного ребенка в про
странство семьи.

На основе полученных результатов 
появилась возможность составить 
типизированный портрет одиноких 
и семейных кандидатов и предпо
ложить, что степень выраженности 
представленных критериев в этих двух 
выборках будет отличаться. В соответ
ствии с замыслом исследования были 
сформированы выборки одиноких и 
семейных кандидатов в замещающие 
родители.

На следующем этапе был предпри
нят статистический анализ результатов, 
полученных в группах одиноких и се
мейных кандидатов.

Для проверки однородности или 
неоднородности выделенных групп 
кандидатов в замещающие родите
ли был использован критерий хи- 
квадрат (х2), который позволил прове
рить гипотезу об отсутствии различий 
в указанных выборках. В результате 
предпринятого анализа статистически 
значимые различия зафиксированы 
по критерию «Значительная разница в 
изображении идеального и реального 
вариантов семейной социограммы» 
(х2 = 59,300, к = 0,000). Данные резуль
таты отражают компенсаторный харак
тер образа идеальной семьи одиноких 
кандидатов.

Также для анализа дополнительно 
был использован критерий Колмо
горова-Смирнова, который позволил 
оценить различия в выборках по по
казателю «Склонность к открытому 
агрессивному поведению». На уровне 
значимости к = 0,049 эти различия 
были зафиксированы, при этом пока
затель склонности к открытому агрес
сивному поведению чаще встречается 
среди семейных кандидатов. Данный 
факт подтверждается наличием выра
женных директивных тенденций в по
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ведении семейных кандидатов соглас
но результатам hand-теста. Вместе с 
тем среди семейных кандидатов чаще 
отмечаются признаки иерархизации 
семейных отношений с выстроенной 
вертикалью «доминирование -  подчи
нение», что в ситуации приема ребенка 
может способствовать установлению 
границ, соблюдению правил и, в неко
тором смысле, адаптации приемного 
ребенка, так как данная среда является 
стабильной и предсказуемой.

Следующим этапом анализа стало 
изучение комплексных показателей ха
рактера семейных отношений. Так как 
основной массив данных представлен 
в номинальной шкале, то традиционно 
используемые коэффициенты корре
ляции Пирсона и Спирмена в данном 
случае неприменимы, и для установле
ния корреляционных связей использо
вался коэффициент Крамера (V).

Проведенный анализ позволил 
выделить сильные связи между пара
метрами семейной социограммы, по
казателем тревожности, параметрами 
ЦТО и мотивационного комплекса.

Присутствие приемного ребенка в 
идеальном варианте семейной социо
граммы кандидатов в замещающие 
родители имеет тесную связь с по
ложительным отношением к будуще
му приемному ребенку, позитивным 
восприятием настоящего и будущего 
и положительным самоотношением, 
что позволяет прогнозировать уста
новление продуктивных отношений с 
приемным ребенком и предполагать 
реализацию позитивной модели раз
вития семьи в будущем.

Наличие адекватной семейной 
иерархии тесно связано с положи
тельным отношением к настоящему. 
Данная связь демонстрирует удовлет
воренность кандидатов статусом отно
шений в семейной системе, и в связи 
с этим можно прогнозировать устой

чивость этой модели отношений после 
включения в нее приемного ребенка.

Улучшение состояния членов семьи 
после приема ребенка имеет тесную 
связь с нейтральным отношением к 
будущему приемному ребенку, ней
тральным отношением к будущему и 
нейтрально-негативным самоотноше- 
нием. Среди составляющих мотиваци
онного комплекса указанный параметр 
тесно связан с мотивом «Утрата соб
ственного ребенка». Тип связи между 
этими параметрами отражает фикса
цию на субъективных переживаниях 
внутреннего неблагополучия кандида
тов и потребность в разрешении напря
жения. Это влечет возложение на при
емного ребенка ряда психологических 
функций: замещения утраты, объекта 
заботы. В данной ситуации приемный 
ребенок выступает в качестве способа 
заполнения жизненного пространства, 
времени и является триггером актив
ности замещающего родителя. Про
гнозируемой проблемой может стать 
психологическая неготовность ребенка 
к выполнению возложенных на него 
функций, так как его ожидания по от
ношению к новой ситуации развития и 
его потребности содержательно носят 
иной характер.

Значительное отличие идеального 
варианта семейной социограммы от 
реального имеет сильную связь с не
гативным отношением к будущему 
ребенку, с нейтральным отношением 
к настоящему и формализованным 
мотивом «Исполнение родительских 
функций». Связь между данными па
раметрами отражает поиск способа 
удовлетворения потребностей в эмо
ционально тесных отношениях. Вместе 
с тем доступный способ вызывает не
гативные переживания, которые пере
носятся на потенциального приемного 
ребенка и могут препятствовать уста
новлению отношений с ним.
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Выраженный показатель тревожно
сти тесно связан с параметром «Адек
ватная семейная иерархия», ожидани
ем улучшения состояния членов семьи 
и значительной разницей в изобра
жении реальной и идеальной семьи, 
что, очевидно, связано с возможным 
опасением по поводу утраты власти и 
устоявшейся системы и структуры от
ношений.

Описанные результаты анализа 
ресурсов кандидатов в замещающие 
родители позволяют составить пред
ставление о них как о субъектах се
мейных отношений, спрогнозировать 
возможные трудности в период ста
новления замещающей семьи и про
строить стратегию психологического 
сопровождения, так как компетенции, 
которые необходимы родителям, что
бы воспитать приемного ребенка, фор
мируются длительное время [11].
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