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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня является общепризнанным, что усыновление -  наиболее опти
мальная форма решения проблемы сиротства, которая остро стоит перед совре
менным белорусским обществом. В .этой связи все более важным становится 
устройство детей-сирот и детей, лишивщихся родительской опеки, в семьи усы
новителей. Несмотря на то, что в последнее время наметилась тенденция активи
зации процесса усыновления, количество усыновленных детей, по сравнению с 
количеством устроенных на государственную опеку, остается все же малым. 
Кроме этого, существует проблема отмены усыновления, т.с. добровольного воз
врата детей усыновителями или принудительного возврата. Последнее может 
свидетельствовать о недостаточно качественном подборе кандидатов в усынови
тели, когда люди, рещивщие усыновить ребенка, оказались психологически не
готовыми к родительству усыновителей. Поэтому представляется важным 
выявление и изучение социально-психологических факторов готовности к усы
новлению, что позволило бы своевременно, еще на этапе подбора усыновителей, 
прог]4озировать успешность усыновления и реализовывать адекватную психоло
гическую подготовку к нему.

В то же время проблема психологической готовности к усыновлению не 
получила должного научного внимания. Специальных исследований, рассматри
вающих содержание психологической готоврюсти к усыновлению, ее сходство и 
(или) отличие от психологической готовности к родительству будущих биологи
ческих родителей, а также социально-психологические факторы готовности к 
усыновлению, до сих пор не проводилось. Таким образом, актуальность темы 
диссертационного исследования обусловлена, с одной стороны, социально
практической значимостью усыновления как оптимальной формы рсщения 
проблемы сироства, с другой стороны, потребностью в развитии научно 
обоснованного подхода к выявлению и анализу социально-психологических 
факторов готовности к усыновлению, позволяющих прогнозировать успешность 
семьи усыновителей.

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

С вязь работы  с крупны м и научны ми програм м ам и  (проектами), те 
мами. Тема диссертации соответствует Перечню приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 
2006-2010 гг. (подпункт 10.8). Исследование выполнено в течение 2005-2008 гг. в 
рамках НИР кафедры психологии БГУ по темам: «Исследование динамики пси
хосоциальной адаптированности на различных этапах онтогенеза» (2001-2005 
гг.; Хо ГР 20012486); «Психология здоровья: теория и практика» (2006-2010 гг.; 
№ ГР 20061247). Работа осуществлялась также в рамках темы НИР «Социально
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психологические факторы готовности к усыновлению» по гранту Министерства 
образования РБ для аспирантов (с 01.04.2008 по 31.12.2008; № Г Р  20080830).

Ц ель исследования: выявить основные социально-психологические фак
торы, обуславливающие готовность к усыновлению кандидатов в усыновители.

Задачи  исследования;
1. Определить психологическую специфику усыновления как формы ро

дительства.
2. Разработать теоретическую модель психологической готовности к ро

дительству усыновителей, включающую социально-психологические факторы 
готовности к усыновлению.

3. Выявить особенности психологической готовности к родитет:ьству кан
дидатов в усыновители в сравнении с будущими биологическими родителями.

4. Эмпирически проверить предложенную модель и выделенные в ней со
циально-психологические факторы готовности к усыновлению с позиций после
дующей эффективности семьи усыновителей.

5. Определить наиболее прогностически значимый социально
психологический фактор последующей эффективности семьи усыновителей.

О бъект исследования: психологическая готовность к усыновлению кан
дидатов в усыновители. П редмет исследования; социально-психологические 
факторы готовности к усыновлению кандидатов в усыновители.

П олож ения, вы носим ы е на защ иту:
1. Родительство усыновителей -  особая форма родительства. Его 

специфика состоит в амбивалентном внутреннем содержании; по своим истокам 
оно социально, т.е. искусственно создано людьми и детско-родительские отно
шения построены не на кровной, а на социально-психологической связи, а по

^ своим целям -  стремится максимально приблизиться к биологическому роди
тельству, так как предполагает принятие ребенка в семью на постоянной основе 
как ее полноценного члена.

2. Психологическая готовность к усыновлению включает общую готов
ность к родительству как таковому и специфическую готовность собственно к 
родительству усыновителей. К социально-псгаологическим факторам обгцей го
товности к усыновлению  относятся мотивация родительства и осознанность 
родительства, а к социально-психологическим факторам специфической готов
ности -  эмоциональное реагирование на проблему бесплодия и восприятие кан
дидатами в усыновители своей социальной роли родителей-усыновителей. Оп
ределяющую роль в психологической готовности к усыновлению играет специ
фическая готовность, главным критерием которой является признание усынови
телями отличия своей социальной роли родителя-усыновителя от роли биологи
ческого родителя.
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3. По общей готовности к родительству кандидаты в усыновители отлича
ются от будущих биологических родителей более выраженной мотивацией «на
правленность на ребенка» и «направленность на себя», а также большей осоз
нанностью родительства в целом и таких его составляющих как родительские 
чувства, родительское отношение и стиль семейного воспитания. По специфиче
ской готовности к родительству усыновителей большинство кандидатов в усы
новители эмоционально не «разрешило» проблему бесплодия и отрицает отличие 
своей социальной роли родителя-усыновителя от роли биологического родителя. 
Тенденция к отрицанию отличия своей социальной роли обусловлена понимани
ем усыновителями категории отличия в терминах «лучше-хуже» и стремлением 
«приравнять» ситуацию усыновления к рождению ребенка в семье.

4. Семьи усыновителей с различной эффективностью усыновления отли
чаются по факторам специфической готовности к родительству усыновителей. 
Наиболее эффективными являются семьи, в которых оба супруга до усыновления 
эмоционально «разрешили» проблему бесплодия и признают специфику роли 
родителей-усыиовителей, ее существенное отличие от роли биологических роди
телей. По факторам общей готовности к родительству различия имеются только 
между наиболее и наименее эффективными семьями. Последние характеризуют
ся более высоким уровнем мотивации «направленность на ребенка» у обоих суп
ругов, а также мотивации «направленность на себя», «направленность на обще
ство» и осознанности родительских позиций у мужей.

5. Среди социально-психологических факторов готовности к усыновле
нию наиболее прогностически значимым для последующей эффективности се
мьи усыновителей является восприятие кандидатами в усыновители своей соци
альной роли родителей-усыновителей. Признание ими специфичности своей ро
ли позволяет прогнозировать наибольшую эффективность семьи усыновителей. 
Существенную роль в характере восприятия усыновителями своей социальной 
роли играет их мнение об отношении близкого окружения и общества в целом к 
усыновлению. В этой связи представляется важным формирование в обществе 
позитивного восприятия усыновления как достойной и самоценной формы роди
тельства.

Л ичны й  вклад  соискателя состоит в теоретическом анализе усыновления 
как социально-психологической проблемы, содержательном рассмотрении ранее 
не представленной в отечественной литературе теории социально-ролевой адап
тации к усыновлению Д. Кирка и ее развитии применительно к нашей социо
культурной ситуации, определении психологической специфики родительства 
усыновителей, построении теоретической модели психологической готовности к 
усыновлению и ее эмпирической проверке с позиций последующей эффективно
сти семьи усыновителей, в разработке методики «Мотивация родительства», 
внедрении результатов исследования в практику.
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А пробация результатов исследования осуществлялась на: Международ
ной конференции «Психология 21 века» (Вена, 2005); Международной научно
практической конференции «Белорусская модель социально-экономического ус
тойчивого инновационного развития: формирование и пути реализации» (Минск,
2006); 63-й Научной конференции студентов и аспирантов БГУ (Минск, 2006); 6
й Межинститутской научно-практической конференции молодых ученых Инсти
тута социологии НАН Беларуси «Социологическое знание и социальные процес
сы в современном белорусском обществе» (Минск, 2006); летней школе по 
профамме “Visby” Шведского института “Кросс-культурная коммуникация” 
(Готланд, 2006); II Международной научной конференции «Психосоциальная 
адаптация в трансформирующемся обществе: проблемы и перспективы» (Минск,
2007); Международной научно-практической конференции «Пути, тенденции и 
направления развития социальной сферы» (Витебск, 2008); кафедре психологии 
БГУ (2008); семинаре «Социально-педагогические аспекты работы с приемными 
и замещающими семьями» (Центральный район г. Минска, 2009).

Результаты исследования используются в Национальном центре усыновле
ния Министерства образования РБ, Социально-педагогическом центре Цен
трального района г. Минска, Социально-педагогическом центре и Территориаль
ном центре социального обслуживания населения г. Молодечно для коррекцион
но-профилактической и консультативной работы с усыновителями, что подтвер
ждается соответствующими актами о внедрении.

О публикованность результатов исследования. Результаты диссертации 
отражены в 11 научных публикациях объемом 4,1 авторских листа, в том числе в 
6 статьях в рецензируемых журналах и в материалах 5 научных конференций.

С труктура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об
щей характеристики работы, двух глав, заключения, библиографического списка 
и приложений. Полный объем диссертации составляет 244 страницы, основной 
текст -  121 страница. 6 страниц занимают рисунки (9 рисунков), 6 страниц -  таб
лицы (7 таблиц), 97 страниц -  приложения (3 приложения), 12 страниц -  список 
использованных источников (167 наименований, из них 32 на иностранных язы
ках), 2 страницы -  список публикаций соискателя (11 наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе  «Теоретико-методологический ан али з проблемы усы 
новления» представлен обзор зарубежных и отечественных исследований по со
циально-психологическим аспектам проблемы усыновления, рассматривается 
усыновление как форма родительства и выявляется его психологическая специ
фика, анализируется проблема психологической готовности к усыновлению, и 
формулируются социально-психологические факторы ее определяющие.
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Усыновление обсуждается в контексте острой социальной проблемы си
ротства с учетом результатов исследований, выявивших недостатки и негатив
ные последствия институционального воспитания и показавших, что 
интернатные учреждения не в состоянии заменить семью, необходимую для 
полноценного физического и психического развития ребенка (Дж. Боулби, 
Й. Лангмейер, А.М. Прихожан, И.А. Фурманов и др.). Делается вывод об опти
мальности устройства в семью детей-сирот в целях максимальной компенсации 
их депривационных расстройств. Среди форм семейного устройства приоритет
ной признается усыновление как наиболее естественный вариант решення про
блемы сиротства, обеспечивающий ребенку возможность стать полноценным 
членом семьи, получить в ней опыт стабильных, доверительных отношений со 
взрослыми, ощутить семейную атмосферу.

Отмечается, что, несмотря на большую социальную значимость проблемы 
усыновления, сегодня она остается недоогаточно представленной в  отечествен
ной литературе. Разрабатываются правовые, организационные (И.А. Зимина,
A.А. Кеник, И.А. Малюженец, А.С. Шиманская), реже педагогические аспекты 
проблемы (А.И. Довгалевская, Ж.А. Захарова, Н.С. Поспелова), в то время как ее 
социально-психологическая сторона систематически не исследована.

Социально-психологический анализ проблемы усыновления проводится 
нами в контексте социальной психологии семьи, что позволяет выделить два 
вектора исследований; 1) исследование усыновления со стороны рвбенка-сироты 
или усыновленного ребенка: 2) исследование усыновления со стороны родителей- 
усыновителей. В первом случае усыновление рассматривается как форма 
устройства ребенка-сироты в семью, во втором -  как форма родительства. 
Наиболее разработанной как в зарубежной, так и в отечественной психологии 
является проблема усыновления со стороны ребенка-сироты  (Л.Н. Галигузова,
B.C. Мухина, Е.О. Смирнова, И.А. Фурманов, М. Bohman, K.S. Marquis, 
М D. Schechter, A.R. Sharma, L.A Thompson и др.). В то же время исследование 
усыновления со стороны усыновите.пей остается недостаточно предегавленным 
направлением, особенно в отечественной психологии (А.А. Аладьин, 
Г.С. Красницкая, В.А. Маглыш, Г.С. Семья, А.С. Спиваковская).

В нашем исследовании усыновление рассматривается именно со стороны 
родителей-усыновителей, т.е. как форма родительства. В зарубежной психологии 
сложилась определенная традиция в исследовании родительства усыновителей 
(D.M. Brodzinsky, R.E. Castle, К. Daly, J.F. Digiulio, К. Kaye, H.D. Kirk н др.). 
Имеющиеся работы можно обобщить по следующим проблемным аспектам: а) 
родительство усыновителей в контексте опыта бесплодия (R.E. Castle, К. Daly,
A.D. Kraft); б) процесс перехода к родительству усыновителей (F. Hajal, R. Levy- 
Schiff, М.А. Sandelowski); в) социально-психологическая адаптация к усыновле
нию (D.M. Brodzinsky, H.D. Kirk); г) родительство усыновителей в социальном 
контексте, стигматизация усыновителей (К. March, С.Е. Miall).
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Особое внимание в работе уделено теории социально-ролевой адаптации к 
усыновлению  канадского социолога и социального психолога Д. Кирка, ставшей 
классикой для зарубежных исследователей проблемы усыновления. Согласно 
данной теории, родительство усыновителей, хотя и имеет общие с биологиче
ским родительством особенности, в то же время принципиально от него отлича
ется. Одно из существенных отличий состоит в том, что реализация родительства 
усыновителей происходит в ситуации «ролевой помехи», т.е. отсутствия, «не- 
прописанности» в культуре социальной роли родителя-усыновителя и соответст
вующей модели ролевого поведения. Ключевая проблема, с которой сталкивают
ся усыновители, -  выбор стратегии «отрицания различий» либо «признания раз
личий» между родительством усыновителей и биологическим родительством. 
Более оптимальной для благополучия детско-родительских отношений при усы
новлении является стратегия «признания различий», так как она позволяет соз
дать в семье усыновителей атмосферу принятия, взаимопонимания и доверия. 
Признавая свое особое, нетрадиционное общественное положение, усыновители 
тем самым разделяют со своими детьми и их атипичный статус в обществе и по
могают создать семью с крепкими детско-родительскими связями. Такой подход 
позволил Д. Кирку назвать свою теорию более метафорично -  «разделенная 
судьба» («shared fate»).

Теоретические предпосылки идеи Д. Кирка о «разделенной судьбе» можно 
найти в работах К. Левина об особенностях родительства евреев как меньшинст
ва в обществе, а также в его представлении о том, что группа (в том числе и се
мья как малая группа) -  есть ни что иное, как динамическое целое, основанное не 
столько на сходстве, сколько на взаимной зависимости или «общности судьбы». 
В случае усыновления «общность судьбы» может быть сформирована на основе 
признания усыновителями фундаментального момента общности в своей судьбе 
и судьбе усыновленного ребенка -  в каждой из них были лишения, но именно 
они определили взаимозависимость судеб усыновителей и усыновляемого, объе
динили две судьбы в одну.

Дтя нашего исследования теория Д. Кирка является важной в методологи
ческом плане с точки зрения понимания усыновления как особой формы роди
тельства и выделения социально-психологических факторов готовности к не.му. 
Основываясь на данной теории, мы предположили, что ведущим критерием при 
определении психологической готовности к усыновлению является готовность 
потенциальных усыновителей признать специфику своей родительской роли, ее 
существенное отличие от роли биологического родителя. Применительно к на
шей социокультурной ситуации, мы попытались развить данную теорию, по
ставив вопрос о том, чем обусловлен выбор усыновителями стратегии отрица
ния или признания различий, и какую роль в этом играет восприятие усыновите- 
ля\ій  мнения ближ айшего окружения и общества в целом об усыновлении.
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Рассмотрение усыновления как особой формы родительства потребовало 
обсуждения самого феномена родительства. Анализ литературы показал наличие 
различных подходов к его пониманию: как биологического (В.А. Вагнер, 
Е.Н. Панов, Н.А. Тих); историке- и социокультурного (И.С. Кон, М. Мил,
В.А. Рамих, Э. Эриксон), социального (А.И. Антонов, В.А. Борисов, 
А.Г. Вишневский), социально-психологического (С.Ю. Девятых, Р.В. Овчарова) 
феномена. Опираясь на представления С.Ю. Девятых и Р.В. Овчаровой, роди
тельство определяется как интегральное, культурно-исторически обусловленное 
социально-психологическое образование личности, имеющее фило- и онтогене
тическую историю, ориентированное на задачи рождения и воспитания детей, 
включающее следующие компоненты: ценностные ориентации родителей, роди
тельские установки и ожидания, родительские позиции, родительское отноше
ние, родительские чувства, родительскую ответственность, стиль семейного вос
питания. Выделяются различные формы родительства по критерию соотношения 
в нем биологического и социального аспекта (Н.В. Панкратова). В нашей работе 
биологическое родительст во' определяется как естественная форма родительст
ва, при которой между родителями и детьми имеется биологическая (кровная) 
связь. Социальное родительство рассматривается как искусственно созданная 
людьми фор.ма родительства, при которой детско-родительские отношения стро
ятся на основе не биологической, а исключительно на социально
психологической связи. Усыновление относится к социальному родительству, но 
его специфической чертой, по сравнению с другими фор.мами социального роди
тельства (приемная, опекунская семья, детский дом ce.vieHHoro типа, детская 
деревня), является принятие ребенка в семью на постоянное время на правах ее 
полноценного члена. Данная особенность приближает родительство усыновите
лей к биологическому и вызывает вопрос об их психологическом тождестве. Та
ким образом, психологическая специфика усыновления обусловлена его амбива
лентным внутренним содержание.м: по истокам оно социально, а по целям -  
стре.мится максимально приблизиться к биологическому родительству.

В работе обосновывается идея о том, что, несмотря на принятую 
юридическую тождественность биологического родительства и родительства 
усыновителей, в психологическом плане эти две формы родительства различны. 
Это обусловлено тем, что наряду с неспецифическгши -  общими для
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биологического и социального родитечьства факторами, связанными с 
появлением детей, вне зависимости от того, рожден ли ребенок в семье или взят 
в семью на воспитание, можно вьщелить и специфические особенности, 
характеризующие только родительство усыновителей. Среди специфических 
факторов особую роль играют два -  эмоциональное реагирование на проблему 
бесплодия и восприятие кандидатами в усыновители своей социальной роли  
родителей-усыновителей. Выделение первого из них обусловлено тем фактом, 
что родителями-усыновителями в большинстве случаев становятся именно 
бесплодные пары. По мнению ряда авторов (К. Daly, P.P. Mahlstedt, A.D. Kraft), 
бесплодие становится серьезным жизненным кризисом, а люди, переживающие 
бесплодие, проходят через ряд эмоциональных реакций или стадий, типичных 
для любого кризисного опыта; шок и отрицание, гнев и обида, грусть, изоляция, 
вина, отчаяние и депрессия, принятие (разрешение) (А. Spears). Подчеркивается, 
что бесплодие выступает не только как проблема в личной жизни человека, но и 
как социально-психологическая проблема. Это связано с тем, что бесплодие 
блокирует реализацию важной социально-психологической функции зрелого че
ловека -  способность дать жизнь ребенку, воспроизвести и продлить себя в де
тях, реализоваться в качестве родите.ля, воспитать новых членов общества. 
Указывается на значимость эмоционального принятия (разрешения) проблемы 
бесплодия, т.е. прохождения стадий эмоционального реагирования на кризис 
бесплодия, как важного показателя психологической готовности к усыновлению. 
В случае, когда усыновитель не «прожил» горе от осознания невозможности 
иметь кровного ребенка, усыновление может рассматриваться как подмена рож
дения своего ребенка, что препятствует безусловному принятию усыновленного. 
Эмоциональное «разрещение» проблемы бесплодия предполагает признание и 
принятие чувств в отношении своей неспособности иметь кровных детей, осоз
нание того, что усыновление -  альтернативный путь к родительству и не может 
стать заменой рождения своего ребенка. Второй специфический фактор органич
но согласуется с положением теории Д. Кирка о значимости того, как усынови
тели относятся к отличительным особенностям своей социальной роли родителя- 
усыновителя, признают они их или отрицают.

Отдельно обсуждаются проблема психологической готовности к усынов
лению и основные социально-психологические факторы ее определяющие. Рас
сматриваются собственно категория психологической готовности вообще 
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Б.Д. Парыгин) и ее частное приложение к ма
теринству (Ю.Е. Скоромная, С.Ю. Мещерякова, Г.Г. Филиппова), родительству в 
целом (Р.В. Овчарова). Несмотря на многочисленные исследования, использую
щие данную категорию (Л.И. Бершедова, Л.И. Божович, Е.М. Борисова, 
Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, Я.Л. Коломинский, Н.В. Кузьмина, А.А. Полонников, 
и др.), ее определение неоднозначно в силу несовпадения теоретических позиций
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вается. Так, Б.Г. Ананьев и С.Л. Рубинштейн определяли ее сущность как нали
чие способностей, А.В. Веденов как отношение, М.И. Дьяченко и 
Л.А. Кандыбович как особое психическое состояние личности. Существует два 
основньк подхода к пониманию сущности психологической готовности: функ
циональный и личностный. Соответственно, можно говорить о психологической 
готовности как о психическом состоянии и как о личност ном образовании. Ана
лиз представленных в литературе взглядов на феномен психологической готов
ности позволил сформулировать следующие важные в контексте нашего иссле
дования положения. Психологическая готовность -  существенная предпосылка 
успешного выполнения лю бой деятельности, так как предполагает наличие необ
ходимых психологических ресурсов для ее эффективной реализации. Она пред
ставляет собой сложное, интегральное психологическое образование, содержа
ние и структура которого не являются универсальньши, а определяются особен
ностями деятельности, в контексте которой оно рассматривается. В фор.мирова- 
нии психологической готовности большую роль играют потребности и .мотивы, 
определяющие длительность и характер определенной деятельности. В содержа
нии психологической готовности можно выделить неспецифические (общие для 
ряда ситуаций) и специфические (зависящие от специфики конкретной ситуации) 
составляющие. Сущ ествую т два основных показателя психологической готовно
сти: реальная деятельность и способность к ее эффективной реализации, при
чем второй показатель является определяющим.

Проблема психологической готовности к усыновлению затрагивалась в ра
ботах А.А. Аладьина, И. Дуновски, Г.С. Красницкой, В.А. Маглыш, 
Г.М. Се.мьи, А.С. Спиваковской. При этом большинство сделанных по этой про
блеме выводов основано на практике подбора усыновителей и являются, по сути, 
гипотезами, требующими теоретического и эмпирического обоснования. Кроме 
этого, психологическая готовность к усыновлению в основном понималась как 
психологическая готовность к воспитанию, родительству как таковому без учета 
специфики усыновления как особой формы родительства.

Наша позиция состоит в том, что психологическая готовность быть роди- 
телем-усыновителем не может быть сведена к психологической готовности быть 
родителем вообще. Это связано со специфическими социально
психологическими особенностями, характеризующими родительство усыновите
лей по сравнению с биологическим родительством и, прежде всего, с «непропи- 
санностью» в культуре социальной роли родителя-усыновителя.

В результате проведенного теоретического анализа по проблеме исследо
вания нами предложена теоретическая модель психологической  готовности к 
усыновлению , включающая следующие составляющие: общую готовность к 
родительству как таковому (общая для всех форм родительства) и специфиче
скую готовность к родительст ву усыновителей (специфична по отношению к
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несены мотивация родительства  и осознанность родительства, а  к факторам 
специфической готовности -  эмоциональное реагирование на проблему беспло
дия и восприятие кандидатами в усыновители своей социальной роли родит е
лей-усыновителей.

В главе второй «С оциально-психологические ф акторы  готовности к 
усы нов.іенйю : эмпирическое исследование» представлены результаты иссле
дования выделенных социально-психологических факторов готовности к усы
новлению и их эмпирической проверки с позиций последующей эффективности 
семьи усыновителей.

Исследование проводилось на базе Национального центра ycынoвJ^eния 
Министерства образования Республики Беларусь и ГУ «Республиканский науч
но-практический центр «Мать и дитя»». Изучение психологической готовности к 
усыновлению было организовано посредством сравнительного метода с исполь
зованием двух выборок: основной, которую составили кандидаты в усыновите- 
ли^ и контрольной, состоящей из будущих биологических родителей^ Всего бы
ло опрошено 229 человек: 73 кандидата в усьшовители (39 женщин и 34 мужчи
ны) и 156 будущих биологических родителей (80 женщин и 76 мужчин). Иссле
дование проводилось в три этапа с 2005 по 2008 год.

I  -  подготовительный этап (2005 -  2006 гг.) был направлен на подбор ис
следовательского инструментария и его апробацию среди кандидатов в усынови
тели и будущих биологических родителей. При этом использовались качествен
ные методы исследования (включенное наблюдение, проективная методика «Не
оконченное предложение»). Итогом стала разработка и апробация методики 
«Мотивация родительства», полустандартизированного интервью для изучения 
эмоционального реагирования на проблему бесплодия, апробирование и адапта
ция Шкалы признания различий Д. Кирка.

II  -  основной этап -  доусыновительный период (2006 год). В соответствии 
с предложенной моделью были изучены: 1) социально-психологические факторы 
общей готовности к родительству (в выборках кандидатов в усыновители и бу
дущих биологических родителей); 2) социально-психологические факторы спе
цифической готовности к родительству усыновителей (в выборке кандидатов в 
усыновители). Использовались следующие методы: психодиагностический метод 
(проективная методика «Неоконченное предложение», авторская методика «Мо
тивация родительства», опросник «Осознанное родительство» (авт. Е.М. Ерми- 
хина), адаптированная Ш кала признания различий Д.Кирка, метод беседы, опро
са (полустандартизированное интервью для изучения эмоционального реагиро
вания на проблему бесплодия). Результатом этапа стало выявление особенностей

10

 ̂Кандидаты в усы'.-ювители -  лю ди, обративш иеся в соответствующие социальны е службы по вопросу усыновле
ния ребенка.
’ Под будущими биологическими родителями подразумеваются беременны е женщины и их мужья, т.е. семьи, 
ожидающие рождения ребенка. ’



и
психологической готовности к родительству у кандидатов в усыновители в срав
нении с будущими биологическими родителями.

Ш  — контрольный этап -  послеусыновительный период (2008 год) прохо
дил через два года после основного этапа исследования. Цель состояла в эмпи
рической проверке предложенной модели психологической готовности к усы
новлению и выделенных в ней факторов с позиций последующей эффективности 
семьи усыновителей^. Мы исходили из того, что главным критерием психологи
ческой готовности к той или иной деятельности является эффективность ее реа
лизации (Д.Б. Парыгин). Выяснялись два момента: 1) существуют ли статистиче
ски достоверные различия между семьями с разной эффективностью усыновле
ния по социально-психологическим факторам готовности к усыновлению, харак
теризующ им их в доусыновительный период; 2) какой фактор является наиболее 
значимым для прогноза последующей эффективности семьи усыновителей. П о
средством метода опроса экспертов (специалистов управлений образования, 
осуществляющих контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных де
тей) выявлялось, насколько эффективно функционируют семьи усыновителей 
после усыновления. В результате выделились группы семей усыновителей, отли
чающиеся по эффективности замещающей заботы за усьшовленным ребенком. 
Эти группы сопоставлялись между собой по факторам психологической готовно
сти к усыновлению, замеренным в доусыновительный период, на предмет того, 
есть ли между этими группами достоверные различия. Кроме опроса экспертов, 
использова.лся метод нарративного интервью с усыновителями, что позволило 
достичь более глубокого понимания опыта усыновления, сущности и факторов 
психологической готовности к усыновлению с позиций самих усыновителей.

Статистический анализ данных проводился с по.мощью / •  -  критерия Пир
сона, Н  -  критерия Крускалла-Уолисса U -  критерия Манна-Уитни, критерия (р * 
-  углового преобразования Фишера, а также факторного, кластерного и дискри
минантного анализа.

На основном этапе исследования (доусыновительный период) при анализе 
обш ей психологической готовности к  родительству  в выборках кандидатов в 
усыновители и будущих биологических родителей были изучены следующие со
циально-психологические факторы.- 1) мотивация родительства: 2) осознан
ность родительства, в целом, и его компонентов, в частности, ценностных 
ориентаций родителей, родительских установок и ожиданий, родительских пози-

* в  [иироком СМЫ С.1С слова -термин «эффектнвнос-гъ» оаначает преоблалание желате.іьных последствий над неж е
лательны м и. В данной работе под эффективными мы понимаем семьи усыновителей, в которых наличие законо
мерны х проблем  адаптации ребенка и родителей к новым условиям  в течение двух лет не приводило х ситуации 
отм ены  усы новления (отказу от ребенка и возврата ребенка усы новителями в интернатное учреждение или при
нудительного возврата органами опеки и попечительства). Соответственно, все семьи, в отношении которых про
водилось исследование, можно признать эффективными. Вместе с тем , эти семьи отличаются друг от друга по 
параметру эффективности Термины «эффективность» и «успеш ность» в данной работе будут использоваться как 
синоним ы  в целях исключения тавтологии.



щш, родительского отношения, родительских чувств, родительской ответствен
ности, стиля семейного воспитания.

И зучение фактора м от ивации родит ельст ва  с помощью методики «Н е
оконченное предложение» позволило выделить и содержательно описать пять 
групп мотивов родительства. 1) «Направленность на  ребенка»  объединила от
веты, в которых усыновление (рождение ребенка) связывается с желанием, по
требностью иметь ребенка и любить его. В случае усыновления этот мотив вы
ражался и как желание и (или) возможность помочь ребенку, сделать его счаст
ливым, дать ему любовь и заботу (помогающая мотивация). 2) «Направленность  
на себя»  отразилась в ответах, в которых усыновление рассматривается как спо
соб стать родителем в случае бесплодия или других трудностей на пути к рожде
нию ребенка, часто являясь спасительным вариантом для тех, кто не может дать 
жизнь кровному ребенку. Усыновление выступает средством решения личных 
проблем усыновителя (инструментальная мотивация) или как замена рождения 
своего ребенка (компенсаторная мотивация). У будущих биологических родите
лей «направленность на себя» проявлялась в стремлении посредством рождения 
ребенка реализоваться в качестве родителя, испытать радость материнства (от
цовства), продлить себя в ребенке. 3) «Н аправленность на  общество» прояви
лась в ответах, где усыновление (рождение ребенка) трактуется как стремление 
соответствовать социальным нормам, ожиданиям, стандарта.м полноценности, 
как способ избежания общественного давления по отношению к бездетным, а 
также может выступать формой социально одобряемого поведения, внесением 
своего вклада в решение острых социальных проблем (демографический спад, 
проблема сиротства). (Мотивация социальной желательности). 4) «Н аправлен
ность на  семью »  следует из ответов, что усыновление (рождение ребенка) со
вершается ради семьи: укрепления, гармонизации или сохранения отношений в 
семье, защиты интересов ее членов. 5) «Э кзист енциальны е мот ивы»  объедини
ли ответы, в которых усыновление (рождение ребенка) служит цели изменить 
жизнь, сделать ее более полной, найти в ней особый смысл, уйти от одиночества, 
как богоугодный поступок. Эти группы мотивов бьши положены в основу разра
ботки авторской методики «Мотивация родительства», позволяющей исследо
вать не только содержательный, но и динамический аспект мотивации, т.е. сте
пень выраженности того или иного мотива среди других мотивов родительства. 
Методика бы ла проверена на валидность и надежность и может использоваться 
для диагностики мотивации родительства при усыновлении (рождении) ребенка.

Сравнительный анализ .мотивации родительства в основной и контрольной 
группах показал наличие сходства у обеих групп в распределении мотивов роди
тельства: наиболее выражены мотивы «направленность на ребенка» и «направ
ленность на себя», наименее -  «направленность на общество». При этом содер
жательным отличием мотивации родительства кандидатов в усыновители явля
ется то, что «направленность на себя», как ведущий мотив родительства, среди
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них встречается значительно чаще, чем среди будущ их биологических родителей 
(^эм п^.343; р  <0,01). Представляется, это обусловлено тем, что для большинст
ва усыновителей стимулом к усыновлению стала проблематичность или невоз
можность иметь собственных детей. В дина.мическом плане специфика мотива
ции усыновления проявилась в том, что усыновители более сильно ориентирова
ны на ребенка (мотив «направленность на ребенка» Ііз„п=1908; р  = 0,004) и роди
тельство (мотив «направленность на себя» иэ„„=1435; р <  0,001)) в сравнении с 
будущими биологическими родителями. Эта особенность может объясняться 
тем, что одним из условий усиления определенной мотивации является фрустра
ция соответствующей потребности. В случае усы новителей мотивация родитель
ства более сильна, так как часто они фрустрированы вследствие того, что на пути 
к удовлетворению потребности в ребенке возникает преграда (физиологические 
трудности или невозможность иметь ребенка).

Сопоставление по фактору осознанност и родит ельст ва  кандидатов в 
усыновители с будущими биологическими родителями показало, что первые от
личаются большей осознанностью родительства в целом (1іэ„п=2032,5; р  = 0,013) 
и таких его составляющих как родительские чувства (U j„n= 2116 ,p -0,030), роди
тельское отношение (1;'эмп=1994; р  = 0,008), стиль семейного воспитания 
(СІэ„„=2064; р  = 0,018). Большая осознанность родительских чувств и родительско
го отношения кандидатами в усыновители свидетельствует, что к моменту усы 
новления они в большей мере отрефлексировали эмоционально-ценностный ас
пект взаимодействия с будущим ребенком, чувства и отношение к нему. Более 
высокая осознанность стиля семейного воспитания усыновителями говорит о 
том, что они лучше осознают стратегию будущего взаимодействия с ребенком.

Таки.м образо.м, по социально-психологическим факторам общей готовно
сти к родительству кандидаты в усыновители отличаю тся от будущих биологи
ческих родителей более выраженной мотивацией родительства и более высоким 
уровнем его осознанности, что вполне естественно, учитывая их долгий и труд
ный путь к родительству. Вместе с тем, как показал дальнейший анализ, общая 
психологическая готовность к родительству -  необходимое, но недостаточное 
условие для психологической готовности к усыновлению  и последующей эффек
тивности семьи усьшовителей.

При рассмотрении специфической п сихологической  готовности к роди
тельству  усы новителей  в выборке кандидатов в усыновители изучались сле
дующие факторы; 1) эмоциональное реагирование на проблему бесплодия^; 
2) восприятие социальной роли родителя-усыновителя.

Изучение фактора эмоционального реагирования  на  проблему бесплодия 
показало, что только 33,3 % кандидатов в усыновители эмоционально «разреши-
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Л И » проблему бесплодия, т.е. были готовы к  безусловному принятию некровного 
ребенка. При этом почти половина ответивших (45,1%) испытывает грусть от 
осознания невозможности иметь кровного ребенка. Оставшиеся потенциальные 
усыновители (21,6 % ответивших) испытывают чувства вины или отчаяния по 
поводу невоз.можности иметь собственных детей либо отрицают трудности на 
пути к родительству, в то время как они объективно имеют место.

По фактору восприят ия социальной роли родит еля-усы новит еля  боль
шинство кандидатов в усыновители (61,6 %) ориентировано на стратегию от 
рицания различий меж ду родительством усыновителей и биологическим роди
тельством. Использование качественных методов («Неоконченное предложе
ние», нарративное интервью) позволило определить, чем обусловлен выбор усы
новителями стратегии отрицания различий, и какую роль в этом играет их вос
приятие мнения ближайшего окружения и общества в целом об усыновлении. 
Выявлено, что тенденция ompuifamb различия связана с пониманием усыновите
лями категории «отличие» в терминах «лучше»-«хуже». Отсюда естественная 
попытка путем отрицания различий «приравнять» ситуацию усыновления к си
туации рождения ребенка в семье, стремление показать, что семья усыновителей 
-  позитивная форма семьи, которая не хуже биологической. Предпочтение стра
тегии отрицания различий -  следствие убеждения в том, что признание специфи
ки родительства усыновителей -  есть признание своего рода «ущербности», 
«второсортности» их родительской ситуации.

Анализ мнения кандидатов в усыновители об отношении общества и 
близких к усыновлению  показал, что оно также играет важную роль в характере 
восприятия ими своей социальной роли родителей-усыновителей. С одной сто
роны, ситуация, когда усыновители воспринимают общественное мнение об 
усыновлении как негативное, препятствует адекватному восприятию ими своего 
социального статуса. Так, среди кандидатов в усыновители, считающих, что об
щество отрицательно относится к усыновлению и семье усыновителей, сущест
венно больше тех, кто отрицает специфику своей родительской роли как усыно
вителя (70,8 %), чем тех, кто это признает (29,2 %) («> ,^„=2,972; р<0,01). С дру
гой стороны, когда усыновители ощущают одобрение общ ества и близких лю
дей, они становятся более открытыми, т.е. не стремятся скрыть факт, отличаю
щий их от биологической семьи. В частности, среди кандидатов в усыновители, 
которые считают, что общество и близкое окружение положительно относится к 
усыновлению, значительно больше тех, кто не стремится сохранять тайну усы 
новления как от ребенка (р,„„=1,62; р=0,052: р^^,„=2,720; /э<0,01), так и от ок
ружающих ((5jjni=2,187; /?<0,05; (гіэ„п=1,675; р<0,05), чем среди усыновителей, 
которые убеждены в обратном. При этом в глазах усыновителей негативно усы 
новление воспринимается скорее обществом, чем их близким окружением 
(?>зип=3,050; /э<0,01), а положительно -  скорее близкими, чем обществом в це
лом («1>эмп=3,014; р<0,01). Отсюда следует, что в восприятии кандидатов в усы 
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новители именно близкое окружение выступает той значимой микросредой, ко
торая поддерживает их в процессе усьгаовления. В связи с этим важно расшире
ние «круга поддержки» усыновителей, формирование и в обществе позитивного 
восприятия семьи усыновителей как достойной и самоценной формы семьи, от
личие которой от биологической не означает ее ущербности.

На контрольном этапе исследования Гв послеусыновительный период! на 
основе данных опроса экспертов, семьи усыновителей посредством кластерного 
анализа были разделены на 4 группы, отличающиеся по эффективности усынов
ления. Эти группы семей сопоставлялись между собой по социально
психологическим фактора.м готовности к усыновлению, изученным на основном 
этапе исследования (в доусьшовительный период).

Сравнение семей с разной эффективностью усыновления по факторам 
общей психологической готовности к усыновлению  показало различие не между 
всеми, а только между наиболее и наименее эффективными семьями усыновите
лей. Наиболее эффективные семьи характеризуются более низким уровнем мо
тивации «направленность на общество» (и,мп=7,5;^’ = 0,05) и «направленность на 
себя» (и э„п = 6 ,0 ;р  = 0,04) у мужей, а  также высоким, но не «избыточным» уров
нем мотивации «направленность на ребенка» у обоих супругов (U,„n=7,5; 
р  = 0,04; иэмп=6,0; р  = 0,04) и осознанности родительских позиций у мужей 

= 0,04). Отсутствие достоверных отличий между всеми четырьмя 
группами семей с разной эффективностью усыновления обусловлено тем, что 
кандидаты в усыновители в целом отличаются сильной мотивацией и осознанно
стью родительства. В связи с этим закономерно, что по факторам мотивации и 
осознанности родительства они между собой скорее схожи, нежели различаются. 
Следовательно, наличие общей готовности к родительству -  необходи.мое, но 
недостаточное условие психологической готовности к усыновлению.

Сопоставление семей усыновителей с разной эффективностью усыновле
ния по факторам специфической готовности к усыновлению, характеризующим 
их в доусьшовительный период, показало, что они достоверно отличаются друг 
от друга. Большинство семей, в которых оба супруга в доусыновительный пери
од признавали различия между родительством усыновителей и биологически.м 
родительством, впоследствии стали и наиболее эффективными семьями (75,0 %). 
Противоположная ситуация, когда оба супруга отрицали различия, в абсолютно.м 
большинстве случаев привела к тому, что эти семьи не попали в группу наиболее 
эффективных семей усыновителей (92,9 %). Кроме этого, все семьи (100 %), в 
которых и муж, и жена эмоционально приняли проблему бесплодия, стали и наи
более эффективными семьями усыновителей. Таким образом, наиболее эффек
тивную группу семей усыновителей отличает от остальных семей то, что в ней 
статистически достоверно чаще встречаются семьи, где оба супруга до усынов
ления характеризовались специфической психологической готовностью к усы
новлению: принятием проблемы бесплодия («>э„„=2,72; р < 0,01) и признанием
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специфики своей роли родителей-усыновителей ( 9»эыл=1і79; р=0,037). При этом 
наиболее отчетливо разница между ф уппами семей с разной эффективностью 
усыновления прослеживалась по фактору восприятия усыновителями своей со
циальной роли родителя-усыновителя. Для выявления прогностической значимо
сти данного фактора использовался метод дискриминантного анализа. Получен
ная в результате дискриминантная функция ( р < 0,001) позволила корректно 
спрогнозировать попадание кандидатов в усыновители в группу наиболее эффек
тивных семей в 87,1 %  случаев. Установлено: чем выше уровень признания раз
личий у супругов в период до усьшовления, тем выше вероятность последующей 
наибольшей эффективности этой семьи усыновителей. Следует отметить, что по
зиция женщины по этому фактору более значима.

Таким образом, именно специфическая готовность являются определяю
щей для психологической готовности к усыновлению в целом и его последующей 
эффективности. При этом наиболее существенным фактором, обуславливающим 
готовность к усыновлению и последующую эффективность семьи усьшовителей, 
является восприятие кандидатами в усыновители своей социальной роли родите
лей-усыновителей. Признание ими специфичности своей роли позволяет прогно
зировать наибольшую эффективность семьи усыновителей.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертация
В результате теоретического анализа и эмпирического исследования соци

ально-психологических факторов готовности к усыновлению были сделаны сле
дующие выводы:

1. Родительство усыновителей занимает особое положение среди других 
форм родительства. Несмотря на юридическую тождественность биологического 
родительства и родительства усыновителей, в психологическом плане эти две 
формы родительства различны. Это связано с тем, что родительство 
усыновителей определяют как неспецифические (общие для всех форм 
родительства), так и специфические (характериз>тощие только родительство 
усыновителей) факторы. Психологическая специфика родительства усыновите
лей обусловлена его амбивалентным внутренним содержанием: по истокам оно 
социально (искусственно создано людьми и детско-родительские отношения 
строятся не на кровной, а на социально-психологической основе), а по целям -  
стремится максимально приблизиться к биологическому родительству (предпо
лагает принятие ребенка в семью на постоянное время на правах ее полноценно
го члена) [1; 2; 7; 8; 9; 10].

2. Предложена теоретическая модель психологической готовности к усы
новлению, включающая общую готовность к родительст ву как таковому (об
щая для всех форм родительства) и специфическую готовность к родительству
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усыновителей (специфична по отношению к родительству усыновителей). К 
факторам общей готовности к усыновлению  отнесены мотивация родительст
ва и осознанность родительства, а к факторам специфической готовности -  
эмоциональное реагирование на проблему бесплодия и восприятие кандидатами 
в усыновители своей социальной роли родителей-усыновителей [2; 3; 5; 6].

3. При исследовании социально-психологических ф акторов общ ей го
товности к  родительству выявлено следующее.

а) В основе мотивации родительства  (кандидатов в усьшовители и буду
щих биологических родителей) выделены и проанализированы пять групп моти
вов: «направленность на ребенка», «направленность на себя», «направленность 
на семью», «направленность на общество» и «экзистенциальные мотивы». Их 
сравнительный анализ показал, что в обоих случаях наиболее выражены мотивы 
«направленность на ребенка» и «направленность на себя», наименее -  мотив «на
правленность на общество». Определена специфика мотивации усыновления по 
сравнению с мотивацией рождения ребенка. Содержательное отличие состоит в 
том, что «направленность на себя», как ведущий мотив родительства, среди кан
дидатов в усыновители встречается достоверно чаще, чем среди будущих биоло
гических родителей. В динамическом плане специфика мотивации усыновления 
связана с тем, что усыновители более сильно ориентированы на ребенка и роди
тельство в сравнении с будущими биологическими родителями.

б) Исследование фактора осознанности родительства  показало, что по 
сравнению с будущими биологическими родителями кандидаты в усыновители 
отличаются большей осознанностью родительства в целом и таких его состав
ляющих как родительские чувства, родительское отношение и стиль семейного 
воспитания [5; 6].

Изучение социально-психологических ф акторов специф ической готов
ности к родительству усы новителей позволило выявить следующее.

а) Исследование фактора эмоционального реагирования на проблему бес
плодия у кандидатов в усыновители по шкале от отрицания до принятия этой 
проблемы показало, что только 33,3 % ответивших эмоционально «разрешили» 
пробле.му бесплодия, т.е. были готовы к безусловно.му принятию некровного ре
бенка. Среди остальных респондентов гфеобладают те, кто пережил этап острой 
боли, но еще испытывает грусть от осознания невозможности иметь кровного 
ребенка (45,1 % ответивших) [6].

б) По фактору восприятия социальной роли родителя-усыновителя боль
шинство кандидатов в усыновители ориентировано на стратегию отрицания раз
личий между родительством усыновителей и биологическим родительством [ 11]. 
Есть основания полагать, что эта тенденция связана с пониманием усыновителя
ми категории «отличие» в терминах «лучше>ь«хуже». Отсюда естественная по
пытка путем отрицания различий «приравнять» усыновление к ситуации рожде
ния ребенка в семье, стпемление ппкязятг. «тп «<ч.и»гч.,.,тег.=«
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форма семьи, которая не хуже биологической [4]. Анализ мнения кандидатов в 
усыновители об отношении общества и близких к усьшовлению показал, что оно 
играет важную роль в характере восприятия ими своей социальной роли родите
лей-усыновителей. С одной стороны, когда общ ественное мнение об усыновле
нии представляется усыновителям негативным, они достоверно чаще используют 
стратегию «отрицания различий», чем стратегию «признания различий», т.е. 
стремятся нивелировать отличия своей семьи от биологической семьи. С другой 
стороны, ощущение того, что общество, в целом, и близкое окружение, в частно
сти, одобряют усыновление, способствует готовности усыновителей не скрывать 
историю ребенка ни от него самого, ни от окружающих. При этом, с точки зре
ния усыновителей, близкое окружение, по сравнению с обществом, больше под
держивает и меньше осуждает усыновление. Следовательно, именно близкие 
люди, по мнению усыновителей, оказывают им поддержку и служат точкой опо
ры. В этой связи представляется важньгм формирование в обществе позитивного 
восприятия семьи усыновителей как достойной и самоценной формы семьи, от
личие которой от биологической семьи не означает ее ущербности [6].

4. Выделенные социально-психологические факторы готовности к усы
новлению эм п ири чески  проверены с позиций последую щ ей эффективности 
семьи усы новителей .

Семьи с различной эффективностью усыновления достоверно отличаются 
друг от друга по факторам спегщфической психологической готовности к усы 
новлению. Наиболее эффективными становятся семьи, в которых оба супруга до 
усыновления эмоционально «разрешили» проблему бесплодия и признают спе
цифик)' роли родителей-усыновителей, ее существенное отличие от роли биоло
гических родителей. По факторам общей психологической готовности к усы 
новлению  различия выявлены только между наиболее и наименее эффективными 
семьями. Наиболее эффективные семьи характеризуются более низким уровнем 
мотивации «направленность на общество» и «направленность на себя» у мужей и 
высоким, но не «избыточным», уровнем мотивации «направленность на ребенка» 
у обоих супругов и осознанности родительских позиций у мужей.

Таким образом, наличие общей психологической готовности к родительст
ву -  необходимое, но недостаточное условие психологической готовности к усы
новлению. Именно факторы специфической готовности являются определяющи
ми для психологической готовности к усыновлению и его последующей эффек
тивности. Юіючевую роль в психологической готовности к усыновлению иф ает 
специфическая готовность, главным критерием которой является адекватное 
восприятие усыновителями своей социальной роли родителя-усыновителя, т.е. 
признание ее отличия от роли биологического родителя [6 ; 8].
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5. Наиболее прогностически значимым фактором последующей эффектив
ности семьи усыновителей является восприятие кандидатами в усыновители 
своей социальной роли родителей-усыновителей. По результатам исследования 
оценка данного фактора у кандидатов в усыновители позволила корректно 
спрогнозировать последующую наибольшую эффективность семьи усыновите
лей в 87,1 % случаев. Установлено, что чем выше у супругов в доусыновитель
ный период уровень признания различий своей социальной роли родителей- 
усыновителей от роли биологических родителей, тем выше вероятность после
дующей наибольшей эффективности их семьи усыновителей. При этом позиция 
женщины по этому фактору является более значимой [6].

Реко.мендапии по практическом у использованию  результатов
1. Результаты исследования могут использоваться в работе специалистов 

социальных структур, занятых подбором семей для усыновления детей-сирот. 
Знание социально-психологических факторов готовности к усыновлению важно 
при оценке психологической готовности супругов к усыновлению и составлении 
прогноза последующей эффективности их семьи. Ценным видится вывод о том, 
что наличие общей психологической готовности к родительству необходимо, но 
недостаточно для психологической готовности к усыновлению как к особой 
форме родительства. В этой связи нужно целенаправленно оценивать и при не- 
обходи.мостн формировать у кандидатов в усыновители адекватное восприятие 
своего родительства, что предполагает признание и принятие ими его специфи
ческого статуса. Для этого важно преодолеть понимание усыновителями катего
рии «отличие» в терминах «лучше-хуже», так как оно приводит их к выводу об 
«ущербности», «второсортности» их родительской роли в сравнении с ролью 
биологического родителя. Напротив, важно развивать понимание отличия как 
той уникальной для усыновления ценности, принятие которой позволяет более 
адекватно восприни.мать усыновленного ребенка и создать семью с крепкими 
детско-родительски.ми связями. Все это позволит более качественно осуществ
лять подбор и психологическую подготовку семей к усыновлению, что снизит 
риск возвращения детей в интернатные учреждения.

2. Материалы диссертации можно использовать в специальных пособиях 
для родителей-усыновителей и в консультативной работе с ними; при проведе
нии лекционных, семинарских занятий по психологии се.мьи и смежным дисцип
линам; при разработке спецкурсов по проблематике родительства, в целом, и ро
дительства усыновителей, в частности.

3. Результаты исследования М017Т использоваться средствами массовой 
информации, социальной рекламой, учреждениями образования для изменения 
сложившихся социокультурных стереотипов в отношении семьи усыновителей и 
формирования в обществе позитивного восприятия усыновления как особой, 
достойной и саіМоценной формы родительства.
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4. Данная работа может способствовать дальнейшим исследованиям в об
ласти психологии семьи, в целом, и психологии усыновления, в частности. Акту
альной видится разработка таких научно-практических проблем как; социально
психологические предпосылки принятия решения об усыновлении и формирова
ние психологической готовности к нему, психологические механизмы перехода к 
родительству усыновителей, обоснование социально-психологических факторов 
успешности усыновления с позиций его долговременных перспектив.
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РЭЗЮМЭ

Лахвіч Юлін Федараўііа

САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНЫЯ Ф А К ТА РЫ  ГАТО Ў Н А СЦ І ДА 
ЎСЫІІАЎЛЕННЯ

К л ю ч авы я словы: усынаўленне, псіхалагічная гатоўнасць да
ўсынаўлення, бацькоўства ўсынавіцеляў, матывацыя ўсынаўлення, 
усвядомленасць бацькоўства, эмацыянальнае рэагаванііе йа праблему 
бясплоддзя, сацыяльная роля бацькоў-усыкавіцеляў.

Мэта даслсдаваніія: выявіць асноўныя сацыяльна-псіхалагічныя фактары, 
якія абумоўліваюць гатоўнасць да ўсынаўлення кандыдатаў ва ўсынавіцслі.

Метады даследавання: тэарытычны аналіз літаратуры, параўнальны 
аналіз, уключанае назіранне; псіхадыягнастычны метад (апытальнік 
“Усвядомленае бацькоўства” Е.М. Ерміхінай, адаптаваная методыка “Шкала 
прызнання адрозненняў” Д. Кірка, аўтарская методыка “Матывацыя 
бацькоўства”, методыка «Няскончаны сказ»); метад размовы, метад апытання 
(паўстандартызаванае інтерв’ю, наратыўнае інтэрв’ю, апытанне эксііертаў); 
метады матэматычнай статыстыкі.

А тры м ан ы я выііікі і іх навізна. Прааналізаваны асноўныя накірункі 
даследавання ўсынаўлення як сацыяльна-псіхалагічнай праблемы. Вызначана 
псіхалагічная спецыфіка бацькоўства ўсынавіцеляў. Прапанавана і эмпірычна 
праверана мадэль псіхалагічнай гатоўнасці да ўсынаўлення. Выяўлены асноўныя 
сацыяльна-псіхалагічныя фактары гатоўнасці да ўсынаўлення. Вылучаны групы 
матываў бацькоўства ўсынавіцеляў. Распрацавана, апрабіравана і ўведзена ў 
практыку методыка “Матывацыя бацькоўства”.

Рэкамеіідацыі ііа выкарыстаніію і галіна ўжывання. Вынікі 
даследавання могуць выкарыстоўвацца спецыялістамі сацыяльных структур, якія 
задзейнічаны ў працэсе падбору сем’яў для ўладкавання дзяцей-сірот, гіры 
вызначэнні іісіхалагічнай гатоўнасці да ўсынаўлення кандыдатаў ва ўсыпавіцелі, 
у карэкцыйна-прафілактычнай працы з імі, у фармаванні пазітыўнай грамадскай 
думкі адносна ўсынаўлення і сям’і ўсынавіцеляў. Вынікі дысертацыі могуць 
стаць асновай для правядзення наступных даследаванняў у малараспрацаванай 
галіне псіхалогіі -  псіхалогіі ўсынаўлення.
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РЕЗЮ МЕ

Л ахвич Ю лия Федоровна

С О Ц И А Л ЬН О -П С И Х О Л О ГИ Ч ЕС К И Е  Ф А К ТО РЫ  ГО ТО В Н О С ТИ  К 
У С Ы Н О В Л ЕН И Ю

К лю чевы е слова: усыновление, психологическая готовность к усыновле
нию, родительство усыновителей, мотивация усыновления, осознанность роди
тельства, эмоциональное реагирование па проблему бесплодия, социальная роль 
родителя-усыновителя.

Ц ель исследования: выявить основные социально-психологические фак
торы, обуславливающие ттовность к усыновлению кандидатов в усыновители.

М етоды исследования: теоретический анализ литературы, сравнительный 
анализ, вою ченн ое наблюдение; психодиагностический метод (опросник 
“Осознанное родительство” Е.М. Ермихиной, адаптированная методика “Шкала 
признания различий” Д. Кирка, авторская методика «Мотивация родительства», 
методика «Неоконченное предложение»); метод беседы, метод опроса 
(полустандартизированное интервью, нарративное интервью, опрос экспертов); 
методы математической статистики.

П олученны е результаты  и их новизна. Проанализированы основные на
правления исследования усыновления как социально-психологической пробле
мы. Определена психологическая специфика родительства усыновителей. 
Предложена и эмпирически проверена модель психологической готовности к 
усыновлению. Выявлены основные социально-психологические факторы готов
ности к усыновлению. Выделены группы мотивов родительства усыновителей. 
Разработана, апробирована и внедрена в практику методика «Мотивация роди
тельства».

Рекомендации по нспользованню  и область прим енения. Результаты 
исследования могут быть использованы специалистами социальных структур, 
занятых в процессе подбора семей для устройства детей-сирот, при определении 
психологической готовности к усыновлению кандидатов в усыновители, в кор
рекционно-профилактической и консультативной работе с ними, в формирова
нии положительного общественного мнения об усыновлении и семье усыновите
лей. Результаты диссертации могут служить основой для проведения дальней
ших исследований в малоразработанной области психологии -  психологии усы
новления.
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Lakhvich Yuliya Fedorovna 

T H E  SO C IO -PSY C H O LO G IC A L  FA CTO RS O F A D O PTIO N  READINESS

Key w ords: adoption, psychological readiness to adoption, adoptive parenthood, 
adoption motivation, consciousness o f  parenthood, emotional reaction on the problem 
o f  infertility, the social role o f  adoptive parent.

T he purpose of research : to reveal the main socio-psychological factors o f pro
spective adoptive parents’ adoption readiness.

M ethods o f research : theoretical literature analysis, comparative analysis, par
ticipant observation; the psycho-diagnostic method (the technique «Conscious Parent
hood» (E.M. Ermichina), the adapted technique «Orientation toward «Acknowledg- 
ment-of-difference»» (D. Kirk), author’s technique «Motivation o f  Parenthood», the 
technique o f  «Uncompleted Sentence»); the method o f  talk, questionnaire (semistan
dardized interview, narrative interview, experts’ questionnaire); the methods o f statis
tics.

O btained results and novelty o f research. The main objectives o f adoption 
research as socio-psychological problem have been analyzed. The psychological 
peculiarity o f  adoptive parenthood is determined. Author has proposed and empirically 
verified the model o f psychological readiness to adoption. The socio-psychological 
factors o f prospective adoptive parents’ adoption readiness are revealed. The groups o f 
adoptive parenthood motives are determined. The technique «Motivation o f parent
hood» has been elaborated, approved and introduced.

R ecom m endations on the use and a scope. Results o f  the research can be used 
by specialists o f  social organizations, associated with the process o f selection o f adop
tive family, for determining prospective adoptive parents’ psychological readiness to 
adoption, in preventive work with them, in forming positive public opinion on adop
tion and adoptive family. Ph.D. results can serve as a ground for the further researches 
in the barely developed field of Psychology -  Psychology o f  Adoption.
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