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Социально-психологические 
особенности замещающих родителей

Н. Ф. Гребень

В статье актуализируется проблема социально-психологических характеристик и 
одновременно профессионально важных качеств замещающих родителей. Автором 
представлены данные эмпирического исследования психотипа личности, ценностей, 
социальных установок, социальной фрустрированности, эмпатических способностей и 
настроения замещающих родителей. Приведены результаты сравнительного анализа вы
раженности социально-психологических характеристик у замещающих и биологических 
родителей.

The article raises the problem of socio-psychological characteristics and, at the same 
time, professionally important qualities of substituting parents. The author presents 
data from an empirical study of the personality psychotype, values, social attitudes, 
Kocial frustration, empathic abilities and moods of substituting parents. The results of 
й comparative analysis for the severity of these socio-psychological characteristics in 
mibstituting and biological parents are presented.

Ключевые слова: личность, ценности, социальные установки, социальная фрустриро- 
ианность, эмпатические способности, замещающие родители, биологические родители.

Keywords: personality, values, social a ttitudes, social fru s tra tio n , em pathic abilities, 
substitu ting parents, biological parents.

Акт уальной проблемой современного общества являет ся потребность в приёмных 
родителях. С одной стороны, практ ика показывает, что нуждающихся в приёмных ро
дителях детей больше, чем желающих таковыми стать. С другой стороны, необходимо 
учитывать, что дети, изъятые из асоциальных семей, из учреждений интернатного 
типа либо осиротевшие, нередко имеют особенности психофизического развит ия, опыт  
дисфункциональных отношений, психические травмы. Последнее обстоятельство вы
двигает высокие требования не только к профессионально важным, но и к личностным  
Качествам кандидатов в приёмные родители.

В настоящ ее время сущ ествую т р аз
личные формы приёмного родительства, 
утверждённые как на юридическом уровне, 
Так и в плане социально-экономической 
реализации. Социальное родительство,

или, наиболее распространённый термин, 
профессионально замещ ающее родитель
ство, предполагает оказание услуг по опеке 
и воспитанию детей за определённое возна
граждение, то есть оплату труда и предо-
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ставление других ресурсов. Замещающим 
родителям в ходе выполнения их профес
сиональных обязанностей предоставляются 
психолого-педагогическое сопровождение, 
обучение в области воспитания детей; осу
ществляются контроль и оценка их про
фессиональной деятельности [1].

На стадии отбора кандидатов в замеща
ющие родители учитываются следующие 
группы переменных: ценностные ориента
ции и мотивация; такие личностные ха
рактеристики, как склонность к агрессии, 
подозрительность, ригидность, поведение в 
конфликтной ситуации, развитость эмпа
тии; характеристики потенциальной при
ёмной семьи как малой социальной группы 
[2, с. 106]. Среди профессионально важных 
качеств приёмных родителей — активная 
жизненная позиция, ориентация на семей
ные интересы, желание иметь детей, вы
сокий уровень самоконтроля, позитивная 
самооценка, ответственность [3].

Несмотря на запрос общества на уве
личение числа зам ещ аю щ их родителей

и высокие требования к данной профес
сии и социальной роли, эм пирических 
исследований по изучению их социально
психологических характеристик и про
фессионально важ ны х качеств немного. 
При этом большинство из них посвящены 
отбору кандидатов в приёмные родители, 
и значительно меньше внимания уделено 
исследованию социально-психологических 
особенностей замещ аю щ их родителей в 
процессе выполнения ими профессиональ
ных обязанностей.

Б ы ла доказана связь эффективности 
приёмных родителей с особенностями их 
ценностно-мотивационных установок. Так, 
успешные приёмные родители более аль
труистичны, социально ориентированы, а в 
центре их внимания и планов на будущее 
находятся заботы, связанные с потребно
стями приёмных детей и обеспечением их 
благополучия. Неэффективные приёмные 
родители в основном озабочены своими 
личными переж иваниями и проблемами 
[3]. В другом исследовании было установ
лено, что в структуре терминальных цен
ностей (ценностей-целей) приёмных роди
телей приоритетные позиции занимаю т 
«любовь», «счастливая семейная жизнь» и 
«здоровье», а «творчество», «красота при
роды, искусство», «развлечения» находят
ся на последних местах в иерархическом 
списке. Для замещающих родителей также 
незначимыми оказались ценности профес
сиональной самореализации. Авторы пред
положили, что в их менталитете обязанно
сти профессионального приёмного родителя 
представлены нечётко и не осознаются ими 
как  особый вид профессиональной д ея 
тельности, направленной на воспитание и 
подготовку к самостоятельной жизни в со
циуме детей-сирот [4, с. 27].

В. В. Ш пакова выявила, что на прак
тике у большинства замещ аю щ их семей 
имею тся трудности в установлении от
нош ений п ривязанности  с приём ны м и 
детьми. Несмотря на то что у приёмных 
родителей наблюдаются высокие показа
тели по осмысленности жизни, у 29 % за
мещ аю щ их семей ценность иметь детей 
вообще отсутствует; в смысловых цепочках
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превалируют такие ценности, как матери
альное благополучие, душевно-телесный 
комфорт, положение в обществе [5]. По 
данным других авторов, приёмные родите
ли демонстрируют высокие показатели по 
шкалам «Ригидность аффекта», «Бесцере
монность», «Склонность к манипулирова
нию окружающими и социально одобряе
мое поведение» [2, с. 106].

Ц елью  данного  и ссл ед о ван и я  с т а 
ло ком п лексн ое изучен ие со ц и ал ьн о 
психологических особенностей профессио
нально замещающих родителей.

Гипот еза  исследования: социально
психологические характеристики профес
сионально замещ ающих и биологических 
родителей имеют различия.

Исследование проводилось на базе дет
ской деревни «Истоки» г. М инска*. Вы
борку исследования составили 60 человек. 
В исследуемую группу вошли 30 человек 
в возрасте от 27 до 57 лет (средний воз
раст — 35,5 года). Среди них 21 социаль
ная мама и 9 социальных отцов, на момент 
исследования трудоустроенные и вы пол
няющие свои профессиональные обязан
ности в качестве родителей-воспитателей. 
Контрольную выборку составили 30 био
логических родителей — 21 мама и 9 пап 
в возрасте от 28 до 45 лет (средний воз
раст — 34,8 года), которые не имели опыта 
воспитания приёмных детей.

В рам ках  исследования были изуче
ны психотип личности, ценности, соци
альные установки, уровни развития эмпа- 
тических способностей, социальной фру- 
стрированности и депрессии замещающих 
родителей. Для выявления обозначенных 
характеристик были использованы следу
ющие методики: «Психогеометрический 
тест экспресс-диагностики  личности» , 
«Экспресс-диагностика социальных ценно
стей личности» (Н. П. Фетискин), «Ш ка
ла дисфункциональности» (Д. Вейсман), 
«Методика диагностики уровня социаль
ной фрустрированности JI. И. Вассермана» 
(модификация В. В. Бойко), «М етодика

диагностики уровня эмпатических способ
ностей» (В. В. Бойко), «Ш кала депрессии 
Бека» [6—8].

Статистическая обработка данных осу
ществлялась с помощью пакета программ 
SPSS 17 for Windows. Бы ли применены 
описательные статистики, частотный ана
лиз, критерий Колмогорова — Смирнова 
для проверки нормальности распределения 
данных, статистические критерии разли
чий ( t -критерий Стьюдента, U -критерий 
Манна — Уитни).

П опытка определения наиболее харак
терного для замещающих родителей психо
типа с помощью психогеометрического те
ста показала, что чаще всего представите
ли исследуемой группы предпочитали круг 
(9 из 30) и зигзаг (8 из 30). Это указывает 
на то, что у 30 % опрошенных (выбрали 
круг) доминирует ориентация на гармо
ничные межличностные отношения, у них 
вы явлены  развиты е ком м уникативны е 
способности, эмоционально-интуитивное 
восприятие окружаю щ его мира, но при 
этом обнаружена нехватка организацион
ных навыков, что часто важно для нала
ж ивания быта большой замещ аю щ ей се
мьи. 26,7 % родителей (выбрали зигзаг) 
нацелены на уход от стандартов на уровне 
как мыш ления, так и поведения, что мо
жет проявляться и как креативность. Они 
плохо переносят рутину, шаблоны и пра
вила, часто несдержанны и экспрессивны, 
предпочитают отстаивать свои убеждения 
через конфликтное взаимодействие. Пред
полагаем, что выбор многими родителями 
зигзага может быть обусловлен и механиз
мом проекции, свидетельствующим о на
копившейся внутренней агрессии. Меньше 
всего среди замещающих родителей оказа
лось представителей психотипов «Прямо
угольник» (13,3 %) и «Квадрат» (13,3 %); 
сильными сторонами последнего являю тся 
выносливость, терпение, трудолюбие и ра
циональность. Выявленные особенности 
личности указывают на те трудности, с ко
торыми могут или сталкиваются родители-

* Сбор эмпирического м атериала осущ ествляла студентка БИ П  — И нститута правоведения 
С. А. Ч ечко.
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воспитатели при выполнении своих про
ф ессиональны х обязанностей. Считаем, 
что в перспективе следует исследовать, как 
данные психотипы представлены и сочета
ются в замещающей семье, то есть у заме
щающих мам и пап.

Представляет определённый интерес тот 
факт, что среди биологических родителей 
психотипы «Круг» (13,3 %) и «Зигзаг» 
(16,7 %) оказались самыми нераспростра
нёнными, а доминирует психотип «П ря
моугольник» (30 %). Последний указывает 
на состояние перехода и изменения, поиск 
лучшего положения, что может быть свя
зано с возрастными особенностями детско- 
родительских отношений.

По результатам  исследования соци
альных ценностей у замещающих родите
лей, установлено, что семейные ценности 
занимаю т у них лидирующую позицию, 
далее расположились финансовые, затем 
профессиональные и интеллектуальны е. 
Нейтральные позиции заняли такие ценно
сти, как социальные и физические. И за
мыкают список духовные и общественные 
ценности.

Сравнительный анализ социальных цен
ностей у замещ аю щ их и биологических 
родителей показал, что в исследуемой и 
контрольной группах их вы раж енность 
и предпочтения практически совпадают. 
Н езначительны е различия наблюдаются 
только по трём переменным — семейные, 
социальные и физические ценности. Для 
родителей обеих выборок доминантными 
являю тся семейные ценности, причём у 
биологических родителей они чуть более 
значимы. На второй позиции разместились 
сразу две группы ценностей — профессио
нальные и финансовые, предполагающие 
наличие значимой, приносящей удовлетво
рение и хороший денежный доход работы, 
а также дома и других материальных благ. 
На пятой и шестой позициях — социаль
ные и физические ценностные ориентации, 
которые связаны с желанием иметь близ
ких друзей, знакомиться с новыми людь
ми, а такж е поддержанием себя в хорошей 
физической форме. И замыкают ряд обще
ственные и духовные ценности, которые 
должны быть более важными для социаль
ных родителей (рис. 1). Ведь именно к ду

S  Замещающие родители ■  Биологические родители

Рисунок 1 — Социальные ценности замещающих и биологических родителей 
(методика «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности»)
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ховным ценностям относятся (это отражено 
в опроснике) религиозность, духовность, 
стремление жить осознанно во благо себе и 
другим. А. А. Алдашева и М. Е. Зеленова, 
изучив структуру терминальных ценностей 
в группах приёмных и обычных родителей, 
также обнаружили, что она практически 
совпадает [4].

Проверка гипотезы о различиях в выра
женности значимости социальных ценно
стей у замещающих и биологических роди
телей показала, что значимые различия по 
всем обозначенным ценностным ориента
циям отсутствуют: профессиональные (U = 
-= 433,5; р = 0,801), финансовые (U = 431,5; 
р = 0,773), семейные (U = 386; р = 0,302), 
социальные (U = 374,5; р = 0,839), обще
ственные (U = 429,0; р = 0,754), духовные 
(U = 447; р = 0,964), физические (U = 379; 
р = 0,291), интеллектуальные (U =  410,5; 
р = 0 ,556). Следовательно, ценностные 
ориентации социальных и биологических 
родителей практически одинаковые, где 
доминантными выступают семейные, про
фессиональные и финансовые ценности. 
Вероятно, разли чия будут заклю чаться 
скорее в способах их достижения. Предпо
лагаем, что социальные родители связыва
ют свою профессиональную деятельность 
в большей степени с реш ением м атери
альных и финансовых вопросов и в мень
шей — движ им ы  альтруистичными или 
духовными намерениями. Схожие данные 
были получены Г. Ф. Ивановой при изуче
нии мотивации кандидатов в замещающие 
родители [9]. Так, молодыми родителями 
руководит желание взять ребёнка на вос
питание не столько из-за самого ребёнка, 
сколько для решения своих личных проб
лем: бездетность, стремление снять с себя 
социальную роль бездетных или спасти 
семейные отношения. Зрелые же кандида
ты (в возрасте после 40 лет) отмечают зна
чимость самой личности ребёнка. Ребёнок 
выступает как  самоценность.

По данным методики «Ш кала дисфунк- 
циональности», большинство социальных 
установок-потребностей замещ аю щих ро
дителей располагается в зоне психологиче

ской устойчивости: это «Одобрение», «Лю
бовь», «Достижения», «Всемогущество» и 
«Одиночество». При этом средние значения 
по всем перечисленным шкалам невысокие 
и не превыш аю т 4 баллов из 10 м акси
мально возможных (рис. 2). Это позволяет 
заключить, что указанные социальные по
требности для них значимы и в той или 
иной степени удовлетворены. Отрицатель
ные значения у социальны х родителей 
наблюдаются по таким установкам , как 
«Безупречность» и «Ярлыки». Это харак
теризует их как людей, требующих от себя 
безупречности и желающих быть приняты
ми окружающими. Для них важны такие 
ориентиры, как  успех, любовь, счастье в 
их ж итейском понимании. Но, посколь
ку данные потребности, как  правило, не 
могут быть удовлетворены в полной мере, 
это порождает недовольство своей жизнью, 
склонность ж аловаться и риск развития 
субдепрессивного состояния.

Конфигурации профилей социальных 
установок у замещ аю щ их и биологиче
ских родителей весьма схож ие. Но про
филь замещ аю щ их родителей располага
ется несколько ниже профиля биологиче
ских родителей, что говорит о большей 
эмоциональной уязвимости представителей 
исследуемой выборки. Замещ аю щ ие ро
дители по сравнению с биологическими 
оказались более зависимыми от одобрения, 
всемогущества и одиночества и незначи
тельно меньше — от достижений и любви. 
Соответственно они больше подвержены 
м анипулированию , страху отверж ения, 
зависимы от работы, внешних факторов, 
обеспечивающих, на их взгляд, полноту 
жизни, гиперответственны, что может вы
ступать предикторами эмоционального вы
горания. Наиболее неуязвимыми респон
денты одной и второй выборок оказались в 
областях «Всемогущество» и «Любовь», а 
наименее — в областях «Безупречность» и 
«Ярлыки». Можно заключить, что сильной 
стороной родителей является умение стро
ить взаимоотношения на равных, без по
давления других людей и пренебрежения 
ими, неся ответственность за происходя
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Рисунок 2 — Профили социальных установок у замещающих и биологических родителей
(методика «Шкала дисфункциональности»)

щие события, а такж е здоровое чувство 
любви к себе и окружаю щ им, осознание 
многогранности ж изни . Слабыми сторо
нами выступают требования от себя безу
пречности, неумение испытывать радость 
от маленьких повседневных побед, а так
же установки на то, чтобы окружаю щ ие 
восхищались их личными качествами или 
свершениями.

Проверка гипотезы о различиях в вы
раж енности дисфункциональности у за 
мещ аю щ их и биологических родителей 
показала, что они не являю тся статисти
чески значимыми ни по одной из обозна
ченных в методике субшкал: «Одобрение» 
(t = -0 ,62 ; р = 0,538), «Любовь» (t — -0 ,53; 
р = 0,958), «Достижения» (t = -0 ,066 ; р = 
= 0,948), «Безупречность» (t = -0 ,2 4 9 ; р = 
= 0,804), «Ярлыки» (t = -0 ,653; р = 0,516), 
«Всемогущество» (t = -0 ,233 ; р = 0,817), 
«Одиночество» (t = -0 ,277 ; р = 0,783). От
сутствие различий в социальных установ

ках , схожесть профилей у замещ аю щ их 
и биологических родителей говорят о ро
ли этнокультурного фактора в формиро
вании личности. Действительно, в нашем 
обществе большое внимание уделяется так 
называемой необходимости соответствия 
сложивш имся представлениям («А что о 
тебе люди скажут?»). Эти установки закла
дываются ещё в детстве и остаются устой
чивыми во взрослой жизни, независимо от 
родительской роли.

Было вы явлено следующее распреде
ление индекса социальной фрустрирован- 
ности у замещающих родителей: у 30 % 
опрош енных зафиксирован пониж енный 
уровень, у 25,6  % — очень н и зки й , у 
16,6 % — неопределённый, у 13,4 % — 
умеренный, у 13,4 % — социальная фру- 
стрированность отсутствует. Повышенный 
и очень высокий уровни в выборке не на
блюдались. Можно заключить, что пример
но у 30 % приёмных родителей частично
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ие удовлетворены социальные потребности, 
что может затруднять полноценное выпол
нение ими профессиональных обязанно
стей. Также настораживает тот факт, что у 
некоторых родителей социальная фрустри- 
рованность отсутствует. Это может быть 
связано как с установкой на социально ж е
лаемые ответы, так и с низким уровнем 
жизни, предполагающим невысокие запро
сы в социальной сфере.

Сравнивая индекс социальной фрустри- 
рованности у замещ аю щ их и биологиче
ских родителей, отметим, что он оказался 
более высоким и неоднородным у профес
сиональных родителей, но существующие 
различия статистически незначимые (t = 
*= 0,533; р = 0,596) (т абл.). В исследова
нии Т. Е. Котовой также было установлено, 
что у приёмных родителей по сравнению 
с биологическими отмечается более низ
кий уровень субъективной удовлетворённо
сти различными сторонами жизни [10]. По 
мнению автора, большинству профессио
нальных приёмных родителей требуются 
психологическая помощь и поддержка. Тем 
не менее приёмные родители редко обраща
ются со своими проблемами к специалистам 
службы сопровождения, а источником ре
альной помощи для них более чем в 70 % 
случаев выступают близкие (супруги).

У 46,4 % замещающих родителей на
блюдается средний уровень развития эм-

патических способностей, у 40 % — зани
женный и у 13,6 % — очень низкий. Не
смотря на прошедший профессиональный 
отбор и последующее обучение в рамках 
психолого-педагогического сопровож де
ния, у обследованных родителей это про
фессионально важное качество недоста
точно развито. Они предпочитают держать 
эмоции под контролем, склонны  терять 
терпение при чрезмерной эмоциональности 
собеседника, что периодически мешает им 
полноценно воспринимать людей и кон
структивно взаимодействовать. Любопыт
но, но, применив тот же инструментарий 
на российской популяции, М. И. Каргин и 
А. Н. Ш лаева установили: для 65,1 % за
мещающих родителей характерны средний 
и близкий к среднему уровни развития эм
патии [11], что, по мнению авторов, помо
гает им относительно успешно справлять
ся с профессиональными родительскими 
обязанностями. Однако в публикации не 
приведена информация о распределении 
оставш ихся процентов вы борки, что не 
позволяет нам осуществить полноценное 
сравнение.

Уровень развития эмпатических способ
ностей у замещающих родителей оказался 
немного выше, чем у биологических. Од
нако гипотеза о значимости имею щ ихся 
различий не получила подтверждения (t = 
= 0,529; р = 0,599).

Таблица  — Результаты проверки гипотезы о наличии различий 
в уровнях социальной фрустрированности, развития эмпатических способностей 
и в фоне настроения у замещающих и биологических родителей

Исследуемые
переменные

Социальные
родители

Биологические
родители Т-критерий 

Стьюдента, t
Уровень 

значимости, р
М ± ст М ± а

Социальная фру- 
стрированность

1,47 ± 0,76 1,38 ± 0,55 0,533 0,596

Эмпатические спо
собности

19,5 ± 5,39 18,8 3 ± 4,29 0,529 0,599

Фон настроения: 
депрессия

7,23 ± 6,67 8,93 ± 5,69 -1 ,061 0,293
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О ценка актуального фона настроения 
замещ аю щ их родителей показала, что у 
70 % опрошенных оно соответствует нор
ме (признаки  депрессии отсутствуют); у 
23 % — вы явлены  умеренное сниж ение 
настроения и признаки депрессии, с кото
рыми человек способен совладать самостоя
тельно по мере решения текущих проблем; 
у 3,3 % — субклиническое депрессивное 
состояние и у 3,3 % — депрессия сред
ней тяж ести. В итоге у двоих родителей- 
воспитателей  наблю даю тся явны е р ас
стройства аффективной сферы, которые 
поднимают вопрос их профессионального 
соответствия занимаемой долж ности на 
текущ ий временной период. Данные за 
мещающие родители нуждаются в профес
сиональном вмешательстве специалистов в 
области психического здоровья.

Различия в фоне настроения у замещ а
ющ их и биологических родителей опре
делены не были (t = -1 ,0 6 1 ; р = 0,293). 
При этом уровень выраженности призна
ков депрессии у биологических родителей 
оказался несколько выше, чем у замещаю
щих. Но в контрольной группе нет случаев 
субклинически и клинически выраженной 
депрессии.

Н а основании проведённого эм пири
ческого исследования был вы явлен ряд 
социально-психологических характеристик 
профессионально замещающих родителей.

Н аиболее значимы ми ценностями за 
мещающих родителей являются семейные, 
финансовые и профессиональные. Н аиме
нее востребованными оказались духовные 
и общественные ценности. Больш инство

социальных установок замещ аю щ их ро
дителей — «Одобрение», «Любовь», «До
стиж ения», «Всемогущество» и «Одино
чество» — рациональны  и относительно 
удовлетворены, что позволяет им быть пси
хологически устойчивыми. Уязвимость за
мещающих родителей в плане склонности 
к эмоциональному выгоранию и депрес
сивным расстройствам настроения связана 
с такими социальными установками, как 
«Безупречность» и «Ярлыки». У большин
ства замещающих родителей наблюдаются 
пониженный уровень социальной фрустри- 
рованности, средний уровень развития эм
патических способностей и нормотипичный 
фон настроения.

При этом примерно у 30 % замещаю
щих родителей имеются признаки психо
логического неблагополучия и /или  профес
сиональной некомпетентности, что подни
мает вопрос относительно их способности 
эффективно исполнять возлож енные на 
них родительские обязательства.

С равн и тельн ы й  ан ал и з и зу чен н ы х  
социально-психологических характеристик 
у замещ аю щ их и биологических родите
лей показал, что в целом профиль кров
ных родителей выглядит несколько более 
благополучным по сравнению с профилем 
приёмных родителей. Однако на статисти
ческом уровне значимых различий не об
наружено, и гипотеза исследования не под
твердилась. Это не позволило нам в рам
ках данного исследования установить как 
профессионально важные качества, так и 
издержки профессиональной деятельности 
замещающих родителей.

Результ ат ы  исследования акт уализирую т  вопросы, касающиеся крит ериев от
бора кандидат ов в замещающие родит ели, совершенствования программ обучения и 
психолого-педагогического сопровождения представителей данной профессии. Необхо
димо иметь в виду, что профессионально замещающий родитель не только оказывает  
услуги государству, но и несёт ответственность за жизнь и благополучие приёмных де
тей, в то время как благополучие детей напрямую связано с благополучием родителей- 
воспитателей.
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