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выполнять компенсирующую функцию в нравственном саморазвитии, которая связана с 

созданием противодействующих сил в нравственной семейной микросреде школьника.  

Комплексно-целевая программа «Нравственное саморазвитие» прошла частичную 

апробацию в работе с родителями обучающихся, отнесенных в группу социального риска. 

Внедрение программы осуществлялось в ГУО «Средняя школа № 2 г. Гомеля имени                             

Г. М. Склезнева». В ней принимали участие родители семиклассников, входящих в 

экспериментальную группу. Были реализованы все четыре этапа программы, на которых 

осуществлялось психолого-педагогическое просвещение родителей в обогащении их знаниями о 

влиянии на развитие детей социальных рисков и осмыслении ими процессов нравственного 

развития и саморазвития, включение родителей в дискуссионные формы работы по вопросам 

характерологических и поведенческих особенностей детей, организация консультаций для 

родителей по оптимизации детско-родительских отношений. 
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РОДИТЕЛЕЙ 

 
В статье поднимается проблема социально-психологических особенностей социальных родителей, которые 

принято рассматривать и как профессионально важные качества. Автором представлены данные эмпирического 

исследования ценностей, социальной фрустрированности и установок, эмпатических способностей социальных 

родителей. Приводится сравнение выраженности данных психологических особенностей у социальных мам и пап.                   

На основании полученных данных делается вывод о необходимости уделять большее внимание социально-

психологическим качествам социальных родителей. 
 
Ключевые слова: социальные ценности, социальные установки, эмпатические способности, социальные 

родители, различия. 

 

В настоящее время пристальное внимание уделяется вопросам воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, так называемых социальных сирот. Долгое время 

приоритетными в этом отношении считались закрытые учреждения интернатного типа. Однако 

опыт показал, что эта форма воспитания имеет скорее больше минусов, чем плюсов. Поэтому               

в связи с широким распространением зарубежного опыта в решении социальных проблем 

различных категорий населения на государственном уровне сегодня особое значение придается 

развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим 

были введены такие понятия, как «социальное родительство», «профессиональное замещающее 

родительство». К социальным или замещающим родителям принято относить граждан, возмездно 

или безвозмездно оказывающих услуги по опеке и воспитанию детей (включая приемные и 

патронатные семьи). Говорить о замещающем родительстве как о профессиональном можно, 
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когда: происходит достаточно жесткий отбор кандидатов в замещающие родители, организовано 

их непрерывное обучение, замещающим родителям, как профессионалам, оказывается поддержка 

со стороны службы сопровождения замещающих семей, происходит контроль и оценка 

деятельности замещающего родителя, замещающие родители получают денежное вознаграждение 

за свой труд [1]. Однако в белорусском обществе наблюдается определенного рода дефицит 

социальных родителей, нередки случаи, когда ими становятся случайные люди. Так, за последние 

несколько лет многие социальные родители были отстранены от своих должностных 

обязанностей за несоблюдение прав ребенка. Кроме того, имели место и случаи возбуждения 

уголовных дел в отношении социальных родителей. Несмотря на то, что на практике интитут 

замещающего родительства функционирует в нашей стране уже несколько десятилетий, данная 

проблемная область остается по-прежнему малоизученной. Основной масив имеющихся 

исследований посвящен отбору кандидатов в приемные родители, в то время как уже 

состоявшиеся родители изучаются значительно реже. Согласно эмпирическим данным, 

эффективность приемных родителей связана с особенностями их ценностно-мотивационной 

сферы. Показано, что успешные приемные родители более альтруистичны, социально 

ориентированы, их планы на будущее связаны с заботой и потребностями приемных детей. 

Неэффективные приемные родители больше озабочены своими личными переживаниями [2].  

Собственно, эти данные послужили отправной точкой нашего исследования, целью которого 

мы обозначили изучить такие социально-психологические особенности социальных родителей как 

ценностные ориентации, социальная фрустрированность, установки, эмпатические способности. 

Перечисленные категории обычно рассматриваются как профессионально важные качества 

приемных родителей. 

Материал и методы исследования. Выборку исследования составили 30 социальных 

родителей в возрасте от 27 до 57 лет. Среди них 21 социальная мама и 9 социальных отцов, 

трудоустроенные на момент исследования в ГУО «Детская деревня «Истоки». Для выявления 

социально-психологических особенностей замещающих родителей были использованы 

следующие методики: «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности» (Н. П. Фетискин) 

[3]; «Диагностика уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана» (модификация                                             

В. В. Бойко) [4]; «Шкала дисфункциональности» (Д. Вейсман) [5]; «Методика диагностики уровня 

эмпатических способностей» (В. В. Бойко) [4]. При статистической обработке информации были 

применены описательные статистики, частотный анализ. Обработка данных осуществлялась с 

помощью статистического пакета программ SPSS 17 for Windows. 

Полученные данные по методике «Экспресс-диагностика социальных ценностей» показали, 

что социальные родители высоко оценили значимость в их жизни таких ценностей, как 

профессиональные, финансовые, семейные, интеллектуальные. Наиболее значимой социальной 

ценностью у социальных родителей являются семейные ценности, а наименее важными – 

духовные и общественные ценности (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Описательная статистика результатов диагностики социальных ценностей                   

у социальных родителей 
  
Субшкалы шкалы 

дисфункциональности 

Среднее, 

М 

Стандартное 

отклонение, ϭ 
Минимум Максимум Ранг 

Профессиональные 171 34,97 100 200 3 

Финансовые 173,3 36,7 90 200 2 

Семейные 182 22,49 130 200 1 

Социальные 129,6 37,27 50 200 5 

Общественные  78,6 42,64 10 150 8 

Духовные 82 52,54 20 180 7 

Физические  103,6 47,45 20 200 6 

Интеллектуальные 155,3 39,1 90 200 4 
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При этом явных различий между социальными мамами и социальными папами не 

наблюдается. Структура ценностного профиля у социальных мам и пап примерно одинаковая,                  

а наиболее значимые различия отслеживаются по финансовым, социальным, интеллектуальным               

и духовным ценностям. Так, для социальных отцов более значимыми выступают финансовые, 

социальные и интеллектуальные ценности, а для социальных мам – духовные.  

Анализируя описательные статистики по данным методики «Шкала дисфункциональности» 

(таблица 2), отметим, что большинство социальных установок социальных родителей 

располагается в зоне психологической устойчивости. Это одобрение, любовь, достижения, 

всемогущество и одиночество, при этом средние значения по всем перечисленным шкалам 

невысокие – не превышают 4 баллов из 10 максимальных. Это значит, что социальные родители 

обладают здоровым чувством собственного достоинства, относятся к любви как к желаемому, но 

помимо этого у них есть много других, не менее важных интересов. К зоне уязвимости 

социальных родителей относятся такие установки, как безупречность и ярлыки.  

По данным шкалам были получены отрицательные значения, характеризующие социальных 

родителей как людей, требующих от себя безупречности и ориентированных на общепринятые 

атрибуты благополучия – успех, любовь, счастье и т.д. Но поскольку чаще всего такие 

потребности недостижимы, то это порождает состояние недовольства жизнью и увеличивает риск 

развития депрессивных состояний. При этом по большинству обозначенных в тесте шкал – 

ободрение, любовь, достижения, одиночество, социальные установки отцов  оказались выше, чем 

у мам. Социальные отцы менее зависимы от одобрения и любви со стороны окружающих, от 

личных достижений, будь то работа или увлечения, от других людей в плане осознания 

ответсвенности за самого себя. 

 

Таблица 2 – Описательная статистика результатов диагностики социальных установок                    

у социальных родителей 
 

Субшкалы шкалы 

дисфункциональности 
Среднее, М 

Стандартное 

отклонение, ϭ 
Min Max 

Одобрение 1,7 4,33 -5 10 

Любовь 3,16 5,36 -9 10 

Достижения 1,43 4,24 -8 10 

Безупречность -1,33 3,58 -6 8 

Ярлыки -0,93 5,40 -10 9 

Всемогущество 3,43 3,49 -4 10 

Одиночество 1,3 4,51 -9 9 

 

В ходе исследования социальной фрустрированности социальных родителей с помощью 

методики «Диагностика уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана» было 

установлено среднее значение индекса социальной фрустрированности (ИСФ) равное 1,47±0,76 балла, 

что соответствует пониженному уровню фрустрированности. Среднее значение ИСФ у 

социальных мам оказалось выше, чем у социальных пап (1,63 к 1,13 баллам). Такое положение дел 

может быть связано с большей функциональной загруженностью социальных матерей по 

сравнению с социальными отцами.  

Частотный анализ результатов исследования социальной фрустрированности показал 

(рисунок 1), что у большинства опрошенных наблюдается пониженный уровень социальной 

фрустрированности – 30 % от всей выборки. У 25,6 % респондентов зафиксирован очень низкий 

ИСФ; у 16,6 % опрошенных – неопределенный ИСФ; умеренный и отсутствующий ИСФ 

зафиксированы у 13,4 % выборки каждый; повышенный и очень высокий уровни ИСФ не были 

установлены вовсе. Настораживает тот факт, что у 13,4 % социальных родителей ИСФ вовсе 

отсутствует. Это может быть связано как с установкой на социально желаемые ответы, так и 

низким уровнем жизни, предполагающим невысокие запросы в социальной сфере. Тем                           
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не менее полученные данные позволяют заключить, что в целом социальные родители 

удовлетворены своими социальными достижениями в основных сферах жизнедеятельности, а 

имеющийся у них дисбаланс должен способствовать их личностному и профессиональному росту.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение социальных родителей по уровням выраженности  

индекса социальной фрустрированности  

 

Описательная статистика по первичным данным опросника «Методика диагностики уровня 

эмпатических способностей» показала, что для социальных родителей характерен заниженный 

уровень развития эмпатических способностей (М±ϭ=19,5±5,39 баллов). При этом уровень 

развития эмпатический способностей у социальных матерей значительно выше, чем у социальных 

отцов (20,57 к 17 баллам).  

Частотный анализ показателей эмпатии по обозначенным в методике уровня определил 

следующее распределение (рисунок 2). У большинства социальных родителей, что составило 

46,4 %, наблюдается средний уровень развития эмпатических способностей; у 40 % 

диагностированных – заниженный; у 13,4 % опрошенных – низкий.  

Высокий уровень развития эмпатии не был обнаружен ни у одного социального родителя. 

Эти данные позволяют охарактеризовать исследуемых как людей, не очень чувствительных в 

межличностных отношениях, склонных скорее судить о других по их поступкам, чем доверять 

своим личным впечатлениям. Им не чужды эмоциональные проявления, но чаще они держит их 

под самоконтролем, что периодически мешает им полноценно воспринимать людей. Более того 

многие социальные родители и вовсе испытывают затруднения в установлении контактов с 

людьми, т. к. они слишком центрированы на себе, с иронией относятся к сентиментальным 

проявлениям, болезненно переносят критику в свой адрес. 
 

 
 

Рисунок 2 – Показатели эмпатических способностей у социальных родителей 

 

Таким образом, в ходе проведенного эмпирического исследования были выявлены 

следующие социально-психологические особенности социальных родителей. В профиле 

ценностей социальных родителей наиболее значимыми являются семейные ценности, несколько 

меньше финансовые и профессиональные, а наименее важными – духовные и общественные.                    
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У большинства социальных родителей наблюдается пониженный уровень социальной 

фрустрированности и рациональные социальные установки, что обеспечивают их носителям 

психологическую устойчивость. Уязвимость социальных родителей связана с их устремлением 

быть безупречными и следовать общепринятым критериям благополучия. Развитость 

эмпатических способностей социальных родителей соответствует среднему уровню с тенденцией 

к низкому. В целом социально-психологические особенности социальных отцов отличаются 

большим благополучием по сравнению с социальными матерями. Так, уровень социальной 

фрустрированности, риск дисфункциональности у социальных мам выше, чем у отцов. 

Социальные ценности матерей и отцов практически не различаются, в то время как уровень 

развития эмпатических способностей у социальных матерей оказался выше, чем у социальных 

отцов. Полученные данные в большей степени носят ориентировочный характер и могут 

послужить основанием для постановки дальнейших исследований, направленных на выявление 

социально-психологических особенностей социальных родителей. Такого рода исследования 

необходимы для выработки наиболее объективных критериев профессионального отбора 

кандитатов в замещающие родители, разработки программ по формированию их 

профессионально важных качеств. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В данной статье рассматривается понятие «приемная семья», профессия приемного родителя как вариант 

просоциального поведения. Исследуется выраженность социальных нормы просоциального поведения, усвоение 

которых является необходимым условием помогающего поведения. В статье приводятся результаты исследования 

оценки уровня присвоения социальных норм просоциального поведения женщинами, работающими приемными 

родителями, и женщинами, воспитывающими только кровных детей. 
 
Ключевые слова: приемная семья, приемные родители, социальные нормы просоциального поведения. 

 

Одним из принципов социальной политики Республики Беларусь в отношении                            

детей-сирот является приоритетное отношение к семейным формам устройства. В Беларуси 

созданы различные формы замещающих семей. Одна из них – приемная семья. В настоящее время 

в психолого-педагогической литературе можно выделить понятие «приемная семья», понимаемое 

в широком контексте. Это так называемый традиционный подход.  

Согласно данному подходу И. Н. Курбацкий указывает, что «приемные дети – дети, 

оставшиеся без родительского попечения, и принятые в новые семейные коллективы, или 


