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Исследование посвящено изучению особен-

ностей социальной идентичности и ценно-

стей как важных факторов воспитатель-

ного пространства приёмной семьи. 

Обследованы профессиональные приёмные 

семьи с разным количеством детей. 

Результаты проведённого эмпирического 

исследования показали наличие достоверных 

взаимосвязей между количеством воспитан-

ников в семье, особенностями социальной 

идентичности и структурой ценностей 

приёмных родителей. Установлено, что 

с увеличением числа приёмных детей в семье 

наблюдается тенденция к ослаблению 

целостности и структурированности со-

циальной идентичности приёмных родите-

лей, появлению трудностей при выделении 

референтных социальных групп. Иерархия 

ценностей приёмных родителей, принявших 

на воспитание шесть и более детей, досто-

верно отличается от ценностного профиля 

приёмных родителей с одним-двумя воспи-

танниками. 

 социальная идентичность  ценностные ори-

ентации  профессиональные приёмные семьи 

 приёмные родители 

The study is devoted to the study of the charac-

teristics of social identity and values as impor-

tant factors in the educational space of the pro-

fessional adoptive parents. Professional adoptive 

families with a different number of children were 

examined. The results of an empirical study 

showed the presence of reliable relationships 

between the number of pupils in the family, the 

characteristics of social identity and the value 

structure of adoptive parents. It has been estab-

lished that with an increase in the number of 
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adopted children in the family, there is a 

tendency to weaken the integrity and 

structure of the social identity of adoptive 

parents, and the emergence of difficulties 

in identifying reference social groups. The 

hierarchy of values of professional adop-

tive parents who have adopted six or more 

children is significantly different from the 

value profile of professional adoptive par-

ents with one or two pupils. 

  social identity   value orientations   

professional adoptive families  professional 

adoptive  parents 

ВВЕДЕНИЕ1

Независимо от типа общества, семья 

выступает главным инструментом пер-

вичной социализации индивида, выпол-

няя функцию транслятора социально-

го опыта и культуры, необходимых для 

формирования социальной идентично-

сти ребёнка, при этом отмечается осо-

бая роль «личного примера» родителей. 

Под социальной идентичностью пони-

мается «осознание, ощущение, пере-

живание своей принадлежности к раз-

личным социальным общностям (малая 

и большая группы, в частности семья; 

территориальная общность; этнонаци-

ональная группа; народ; государство 

и человечество в целом). Чувство при-

надлежности к социальной общности 

обеспечивает ощущение групповой за-

щиты индивида, определяет критерий 

оценки и самооценки, сопоставление 

интересов, взглядов, ценностей, оценок, 

моделей поведения своей группы — ос-

новной механизм социальной иденти-

фикации личности» [9, с. 159].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ № 18–013–00118.

В отношении приёмного ребёнка чув-

ство сопричастности к такой социаль-

ной общности, как семья, способствует 

формированию «образа дома», обес-

печивающего целостность представ-

ления о своём жизненном пути и пер-

спективы будущего. «Личный пример» 

направленности социальной идентич-

ности приёмных родителей оказывает 

воздействие на траекторию социализа-

ции принятых на воспитание в семью 

детей [5, 6].

Анализ исследований в области про-

блем психологии семьи, воспитания 

и социального сиротства позволил вы-

делить изучение особенностей социа-

льной идентичности профессиональ-

ных приёмных родителей как научную 

проблему, имеющую важное приклад-

ное значение. В частности, обеспече-

ние профилактики возврата детей в го-

сударственные учреждения [1, 2].

Как показывают результаты ранее 

проведённых исследований, несфор-

мированность единого «образа про-

фессиональной приёмной семьи», 

включающего чёткие представления 

о функционально-ролевом репертуаре, 

приводит к кризису социальной иден-

тичности у приёмных родителей, что 

может негативно повлиять на процесс 

воспитания и социализации детей [4].

Целью исследования является анализ 

особенностей социальной идентично-

сти и ценностей приёмных родителей 

как важных факторов воспитательного 

пространства приёмной семьи с раз-

ным количеством принятых на воспи-

тание детей.

МЕТОДИКА

Исследование проводилось на базе ГБУ 

Центр «Детство» совместно с сотруд-

никами Центра и Института психоло-
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гии РАН. В опросе приняли участие 144 

приёмных родителя (возраст — 45,5±5 

лет; стаж приёмного родительства — 

6,4±5 лет), взявшие на воспитание 

в семью детей из социальных учрежде-

ний и выполняющие свои обязанности 

на основе трудового договора, получая 

за свои услуги соответствующее мате-

риальное вознаграждение.

В процессе обработки полученных дан-

ных выборка была разделена на сле-

дующие три группы в зависимости 

от количества принятых на воспитание 

детей. Первая группа состояла из при-

ёмных родителей, принявших на вос-

питание 1–2 детей (N = 98). Во вторую 

группу вошли родители, принявшие 

на воспитание 3–5 детей (N = 21). 

Третья состояла из приёмных родите-

лей, взявших на воспитание более 6-ти 

детей (N = 25).

В исследовании применялись следую-

щие методики.

1. Методика социологического шка-

лирования Н. И. Даудрих для из-

учения социальной идентичности, 

содержащая перечень из 16-ти 

групп разного социального форма-

та и позволяющая получить коэф-

фициенты позитивной социальной 

идентификации для каждой из оце-

ниваемых групп [3].

2. Опросник Е. Б. Фанталовой «Уро-

вень соотношения "ценности" 

и "доступности" в различных жиз-

ненных сферах» (УСЦД), позволя-

ющий получить структуру терми-

нальных ценностей респондента 

[11].

Статистическая обработка данных 

включала частотный анализ, метод ана-

лиза структуры как целостной системы 

А. В. Карпова, методы корреляционно-

го анализа (коэффициенты Спирмена 

и «τ» Кендалла), метод сравнитель-

ного анализа Манна-Уитни (P ≤ 0,05). 

Использовался пакет статистических 

программ SPSS 22,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Исследование структуры 
социальной идентичности приёмных 
родителей с разным количеством 
детей

В ходе статистической обработки 

опросника Н. И. Даудрих вычислялись 

коэффициенты позитивных выборов 

для каждой из перечисленных в мето-

дике социальных групп и были получе-

ны профили социальной идентичности, 

характерные для приёмных родителей, 

имеющих разное количество детей, 

а также для всей выборки приёмных 

родителей, принявших участие в ис-

следовании.

Полученные результаты показали, что 

наиболее значимыми социальными 

группами для приёмных родителей, 

независимо от количества принятых 

на воспитание детей, выступают «се-

мья» (94,4%) и «друзья» (76,8%), то есть 

ближайшее окружение, включающее 

знакомых людей. Совпадение результа-

тов с итогами социологического опроса, 

в ходе которого использована шкала со-

циальной идентичности Н. И. Даутрих, 

позволяет предположить, что социаль-

ная идентичность приёмных родителей 

по своей структуре согласуется с социа-

льной идентичностью среднестатисти-

ческого россиянина.

С целью сопоставления профилей со-

циальной идентичности приёмных ро-

дителей с разным количеством детей, 

принятых на воспитание, был про-

ведён межгрупповой сравнительный 

анализ. Результаты показали различие 
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в структуре социальной идентичности 

в группах приёмных родителей, взяв-

ших на воспитание одного-двух де-

тей, и многодетных семей. Получены 

статистически достоверные различия 

по степени принадлежности к таким 

социальным общностям, как «семья», 

«единомышленники», «люди Вашего 

достатка», «коллеги», «люди Вашей 

религии» (P < 0,05) и «человечество» 

(на уровне статистической тенденции). 

При этом степень позитивной иденти-

фикации с перечисленными группами 

у приёмных родителей с шестью деть-

ми и более выше, чем у принявших 

на воспитание одного-двух детей.

Установлено наличие сходства между 

профилями социальной идентичности 

приёмных родителей, воспитываю-

щих от трёх до пяти детей и взявших 

на воспитание шесть и более детей. 

В данном случае различия обнаружены 

лишь относительно социальной группы 

«коллеги»: степень позитивной иден-

тификации с «коллегами» в группе 

взявших на воспитание шесть и более 

детей достоверно выше, чем в группе 

приёмных родителей, воспитывающих 

от трёх до пяти детей (P < 0,04).

Результаты сравнения групп приёмных 

родителей, принявших на воспитание 

одного-двух детей и от трёх до пяти, 

показали наличие достоверно более 

высоких значений при оценивании та-

ких групп, как «семья», «люди Вашей 

национальности» и «человечество» (P 

< 0,05), в группе приёмных родителей, 

воспитывающих от трёх до пяти детей.

Для более глубокого анализа особенно-

стей социальной идентичности приём-

ных родителей с разным количеством 

детей в ходе обработки была использо-

вана методика статистического анали-

за А. В. Карпова [7].

Результаты показывают, что индексы 

(ИКС, ИОС и ИДС), отражающие осо-

бенности «социальной идентичности» 

как системного образования, умень-

шаются при увеличении принятых 

на воспитание детей. Следовательно, 

структура социальной идентичности 

с ростом количества детей, принятых 

на воспитание, становится менее диф-

ференцированной, более диффузной, 

уровень развития и взаимосвязан-

ность её компонентов снижается. При 

этом основное место в структуре со-

циальной идентичности многодетных 

приёмных родителей начинают зани-

мать большие и абстрактные социаль-

ные общности, такие как «горожане», 

«люди Вашей религии», «человечест-

во». Структура социальной идентич-

ности в группе приёмных родителей 

с одним-двумя детьми характеризу-

ется высокой степенью когерентно-

сти (ИКС = 265) и организованности 

(ИОС = 257). При этом величина ин-

декса дивергентности (ИДС = 8) сви-

детельствует о наличии выраженной 

дифференцированности структуры со-

циальной идентичности приёмных ро-

дителей, взявших на воспитание одно-

го-двух детей, т. е. о чётком выделении 

межгрупповых границ и осознанной 

оценке степени своей принадлежно-

сти к конкретной группе. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод 

о том, что структура социальной иден-

тичности приёмных родителей данной 

группы представляет собой целостную, 

внутренне непротиворечивую систе-

му. Выделены базовые структурные 

компоненты социальной идентичности 

приёмных родителей, взявших на вос-

питание одного-двух детей; среди них 

наиболее значимы следующие социа-

льные группы: «люди Вашего достат-

ка», «люди Вашей профессии» и «еди-

номышленники». 
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Полученные результаты позволили 

выделить реперные точки в структуре 

социальной идентичности профессио-

нальных приёмных родителей, которые 

могут негативно сказаться на процессе 

воспитания приёмных детей. Выбор 

большого числа групп идентификации 

рассматривается учёными как индика-

тор слабой структурированности соци-

альной идентичности человека и пока-

затель «нечувствительности» не только 

к групповым границам, но к границам 

субъективного пространства другого 

человека. Как показывают исследова-

ния, «нечувствительность к границам» 

может провоцировать развитие конф-

ликтных ситуаций и нарушать внутри-

семейное взаимопонимание и взаи-

модействие [9], что, в свою очередь, 

позволяет включить его в нежелатель-

ные личностные качества приёмных 

родителей [8].

2. Ценности как содержание 
социальной идентичности приёмных 
родителей

Следующим этапом выступило рас-

смотрение взаимосвязей ценност-

ных ориентаций приёмных родителей 

с оценкой позитивной идентификации 

с группами, расположенными на раз-

ных уровнях социального пространства.

Статистическая обработка опросника 

Е. Б. Фанталовой позволила получить 

результаты, отражающие иерархию 

ценностей в разных группах приёмных 

родителей. Сравнительный межгруп-

повой анализ выявил, что приёмные 

родители, имеющие шесть и более де-

тей, в большей степени, чем приёмные 

родители, воспитывающие одного-двух 

детей, ориентированы на такие ценно-

сти, как «интересная работа», «красота 

природы и искусства», «любовь» (P ≤ 

0,05). Абсолютные оценки таких терми-

нальных ценностей, как «материально 

обеспеченная жизнь» и «наличие хоро-

ших и верных друзей», оказались более 

высокими в группе принявших на вос-

питание одного-двух детей. То есть 

приёмные родители из этой группы 

характеризуются более сильной на-

правленностью на «конкретные» цен-

ности, имеющие большое значение для 

семейного благополучия (материаль-

ное благосостояние и наличие верных 

друзей). Данные группы ценностей ис-

следователи относят к числу наиболее 

значимых «семейных ресурсов», обес-

печивающих функциональность и жиз-

неспособность приёмной семьи [10].

В ходе анализа установлено, что приём-

ные родители, воспитывающие более 

шести детей, склонны выделять «цен-

ности профессиональной и личност-

ной самореализации и личной жиз-

ни» (интересная работа, переживание 

красоты природы и искусства, любовь 

близкого человека).

Взаимосвязи «ценности — социальная 

идентичность» при их оценке на пер-

вичном, мезо- и метауровнях показа-

ли следующее. Приёмные родители, 

принявшие на воспитание одного-двух 

детей, на первичном уровне характе-

ризуются ориентацией на активную 

жизнедеятельность, взаимодействие 

с друзьями и возможность творчест-

ва. В группе с большим количеством 

детей социальные ориентации вклю-

чают в равной мере как абстрактные, 

так и конкретные ценности, значи-

мые для взаимодействия в малых груп-

пах, куда входят близкие и знакомые 

люди. Отдельного внимания требует 

анализ отсутствия в группе многодет-

ных родителей взаимосвязей между 

социальной идентичностью и ценност-

ными структурами, представленными 

в методике УСЦД. Полученный факт 

можно интерпретировать как слабую 
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значимость для представителей данной 

группы ценностных ориентиров (иден-

тификационных идеалов), присущих 

«семейному окружению» и конкрет-

ным «малым контактным группам» 

(по Ядову) [9].

На мезоуровне, охватывающем группы 

взаимодействия, имеющие отношение 

к трудовой занятости и характеризую-

щие профессиональную идентичность 

индивида, для группы приёмных роди-

телей, принявших одного-двух детей, 

установлена тесная взаимосвязь с цен-

ностью «интересная работа». В груп-

пе с тремя-пятью детьми содержание 

данного уровня составляют абстракт-

ные ценности, отражающие когнитив-

ную направленность и ориентацию 

приёмных родителей на творческую 

деятельность, возможность повыше-

ния образовательного и культурного 

уровня, созерцание и переживание 

прекрасного (ценности «творчест-

во», «познание», «красота природы 

и искусства»). Ценность «любовь» (ду-

ховная и физическая близость с лю-

бимым человеком), также вошедшая 

в список ценностей мезоуровня, со-

гласно классификации М. Рокича, от-

носится к категории «ценности личной 

жизни». Анализируя ценности, значи-

мые на мезоуровне для представителей 

данной группы, следует отметить, что 

в определённой степени они отражают 

профессиональную направленность 

приёмных родителей как воспитате-

лей-педагогов, так как одной из целей 

воспитательного процесса является 

когнитивное развитие детей, расшире-

ние их общеобразовательного и куль-

турного кругозора.

Для семей с шестью и более детьми 

профессиональная сфера тесно связа-

на с такими ценностями, как «красота 

природы и искусства (переживание 

прекрасного)» и «свобода как неза-

висимость в поступках и действиях». 

Абстрактная ценность «красота при-

роды и искусства» отражает эстетиче-

скую направленность представителей 

данной группы и наличие у них уста-

новок на созерцательность и гедонизм. 

Высокая значимость ценности «свобо-

да» может быть обусловлена наличием 

контроля со стороны государственных 

организаций, постоянное «вмешатель-

ство» которых, по мнению большин-

ства приёмных родителей, нарушает 

обычный ритм жизни приёмной семьи 

и осложняет выполнение воспитатель-

ных (родительских) обязанностей.

Рассмотрение содержания социальной 

идентичности приёмных родителей 

с разным количеством детей на метау-

ровне, включающем ориентацию на ос-

воение культурных, идеологических, 

этнических и других ценностей обще-

ства, позволило выявить следующие 

особенности. Респонденты с одним-

двумя детьми при оценке своей при-

надлежности к большим социальным 

группам выделяют значимость таких 

ценностей, как «активная деятельная 

жизнь», «красота природы и искусст-

ва», «любовь»; при этом выявлено от-

сутствие хороших друзей на данном 

уровне. Отрицательная взаимосвязь 

социальной идентичности с ценностью 

«наличие хороших и верных друзей» 

на метауровне вполне логична и харак-

терна для всех групп приёмных роди-

телей. Группа приёмных родителей с 

тремя-пятью детьми, при сравнении 

с группой принявших одного-двух де-

тей, в число малозначимых ценностей 

для идентификации на метауровне 

включают такую ценность, как «мате-

риально обеспеченная жизнь (отсутст-

вие материальных затруднений)». Для 

группы приёмных родителей с шестью 

и более детьми на метауровне к незна-
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чимым отнесены такие ценности, как 

«наличие хороших и верных друзей» 

и «материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных затрудне-

ний)», а в качестве наиболее значи-

мых выступают «активная деятельная 

жизнь» и «творчество».

Анализируя наполненность ценностя-

ми социальной идентичности приём-

ных родителей, следует отметить, что 

для успешности и благополучия семьи 

наибольшее значение имеют конкрет-

ные взаимосвязи, устанавливаемые 

с группами первичного уровня, т. е. при 

идентификации с лицами, составляю-

щими группы ближнего круга обще-

ния (семья, друзья, соседи). В итоге для 

приёмных родителей с одним-двумя 

детьми при идентификации с близким 

кругом наибольшее значение имеют 

ценности «активная жизнь», «друзья» 

и «творчество». В группе с тремя-пятью 

детьми первичному уровню соответст-

вует большой спектр ценностей, вклю-

чающий как абстрактные (когнитив-

ные), так и конкретные ценности, в том 

числе ценность семейной жизни и цен-

ности, традиционно относимые ис-

следователями к категории «ценности 

дела» (активная жизнь и интересная 

работа). Приёмные родители с шестью 

и более детьми характеризуются отсут-

ствием значимых взаимосвязей с цен-

ностями из списка методики УСЦД, что 

может отражать особенности ценност-

но-смысловых установок приёмных 

родителей данной группы и возмож-

ные нарушения при межличностном 

взаимодействии на этом уровне.

ВЫВОДЫ

Проведённое эмпирическое исследо-

вание позволило получить новые науч-

ные факты и сформулировать следую-

щие выводы.

1. Выявлены достоверно значимые 

взаимосвязи между структурой со-

циальной идентичности приёмных 

родителей, ценностными ориента-

циями и количеством детей, приня-

тых в семью на воспитание.

2. Показано, что степень структури-

рованности и целостности социа-

льной идентичности приёмных 

родителей как системного психо-

логического феномена (величина 

индексов когерентности, дивер-

гентности и организованности) 

снижается с увеличением числа 

принятых на воспитание детей. 

3. Установлено, что число референт-

ных групп идентификации и сте-

пень отождествления с ними у при-

ёмных родителей увеличивается 

с количеством приёмных детей.

4. Анализ степени идентификации 

приёмных родителей выявил орие-

нтацию родителей, принявших 

на воспитание шесть и более детей, 

на мезо- и метауровнях и слабую 

ориентацию на малые социальные 

группы (первичный уровнь). Для 

приёмных родителей, воспитываю-

щих одного-двух детей, при выбо-

ре референтных групп характерна 

ориентация на малые социальные 

группы, включающие лица ближ-

него круга.

5. Установлено, что с увеличением чи-

сла детей в семье приёмные родите-

ли при выборе референтных групп 

чаще ориентируются на критерии 

профессиональной принадлежно-

сти, что может свидетельствовать 

о более выраженных профессио-

нальных установках, осознанности 

своей заботы о приёмных детях как 

профессиональной деятельности 

(сформированности профессио-
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нального менталитета) и профес-

сиональном отношении к выпол-

нению обязанностей приёмного 

родителя.

6. Показано, что иерархия ценностей 

приёмных родителей связана с ко-

личеством детей, принятых на вос-

питание. Приёмные родители, вос-

питывающие одного-двух детей, 

в большей степени ориентированы 

на ценности, которые исследова-

тели относят к категории «основ-

ные семейные ресурсы», имеющие 

значение для функциональности 

и жизнеспособности семьи («ма-

териальный уровень», «здоровье», 

«семейная и дружеская поддерж-

ка»). С увеличением количества де-

тей, принятых на воспитание, глав-

ным образом выделяются такие 

группы ценностей, как «ценности 

профессиональной и личностной 

самореализации» и «ценности лич-

ной жизни».

7. Анализ содержания социальной 

идентичности профессиональных 

приёмных родителей показал, что 

социальная идентичность приём-

ных родителей, воспитывающих 

одного-двух детей, базируется 

на ценностях семейной жизни, 

дружеского общения, профессио-

нальной реализации, активности, 

познания и т. д., распределённых 

в социальном пространстве в со-

ответствии с уровневой принад-

лежностью и особенностями со-

циальных групп. Для приёмных 

родителей с шестью и более деть-

ми характерно наличие слабой 

дифференцированности ценност-

но-идентификационных устано-

вок. Отсутствие статистически 

значимых взаимосвязей идентич-

ности с ценностями на первичном 

уровне социального взаимодейст-

вия (семья, друзья, соседи) позво-

ляет предположить либо высокую 

степень социально желаемых от-

ветов респондентов в отношении 

значимости семьи и семейных цен-

ностей, либо возможные наруше-

ния при взаимодействии на этом 

уровне.
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