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Аннотация
Введение. Проблема социально-перцептивной детерминации и жизнеспособности семьи актуальна в свя-
зи с реализацией государственной семейной политики во многих странах. Семейная политика в Республи-
ке Беларусь ориентирована на семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, что способствует развитию института профессиональных семей. Сама система приемной се-
мьи существенно отличается от систем усыновления и опеки, в основном за счет формирования иден-
тичности приемной матери. Однако на сегодняшний день исследований, направленных на определение 
структуры и содержания самовосприятия приемных матерей, крайне мало. Еще меньше исследований, 
посвященных изучению образов приемных детей в представлениях приемных матерей, практически от-
сутствуют исследования по определению связей социально-перцептивных образов и социальных устано-
вок с жизнепособностью матерей. Цель статьи – представить результаты исследования по определению 
закономерностей социально-перцептивной детерминации и жизнеспособности матерей как методологи-
ческой основы развития системы профессиональной семейной заботы.
Материалы и методы. Работа была проведена с участием 295 чел. от 19 до 71 года, из них приемные ма-
тери (n = 86), биологические матери (n = 99), будущие матери (не имеющие опыта родительства) (n = 110). 
В исследовании использовались методика «Cтруктура образа человека (иерархическая) (В. Л. Ситников) 
и тест «Жизнеспособность взрослого человека» (А. В. Махнач). 
Результаты исследования. Обнаружена функциональная связь социально-перцептивной детерминации 
с жизнеспособностью матерей. В самовосприятии матерей определяются когнитивный и регулятивный 
компоненты, оказывающие влияние на их совладание и адаптацию. У биологических и будущих мате-
рей самовосприятие будет включать социальную установку. В восприятии детей приемными матерями 
отмечается связь их жизнеспособности с регулятивным, конативным компонентами образной сферы 
социальной перцепции, нейтральным отношением к детям или отрицательной социальной установкой. 
В детских образах у биологических матерей наблюдается связь их жизнеспособности с когнитивным, 
регулятивным, конативным компонентами образной сферы социальной перцепции, положительной или 
отрицательной социальной установкой. В детских образах у будущих матерей отмечается связь их жиз-
неспособности с когнитивным, регулятивным, конативным компонентами образной сферы социальной 
перцепции и отрицательной социальной установкой.     
Обсуждение и заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в развитие представлений о законо-
мерностях социально-перцептивной детерминации и жизнеспособности матерей различного типа. 
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Abstract 
Introduction. The issue of socio-perceptual determination and resilience of the family is relevant to the imple-
mentation of state family policies in many countries. Family policy focuses on the family organization of orphans 
and children deprived of parental care, which contributes to the development of the institution of professional 
families. The problem is that the foster family system itself is very different from adoption and guardianship. 
And this due to the formation of the identity of the foster mother, who plays the main role in such a family. 
However, few studies have been conducted to determine the structure and content of the I-images of foster moth-
ers. There is even less research on foster child images in foster mothers. 
Materials and Methods. The work was carried out with the participation of 295 women, from 19 to 71 years 
old, adoptive mothers (n = 86), biological mothers (n = 99), future mothers (no parenting experience) (n = 110). 
The study used the method “The structure of the image of a person (hierarchical)” (V. L. Sitnikov), and test 
“Resilience of an adult human” (A. V. Makhnach). 
Results. The functional relationship of socio-perceptual determination and resilience of mothers was defined. 
Mothers’ self-perception identifies cognitive and regulatory components that influence coping and adaptation. 
In biological and future mothers, self-perception will include attitude. The perception of children by fostering 
mothers is that their resilience is linked to the regulatory, behavioral components of the social perception, neut-
rality or negative attitude. In childhood images, biological mothers relate their resilience to the cognitive, regula-
tory, behavioral components of social perception, positive or negative attitudes. In childhood images, expectant 
mothers relate their resilience to the cognitive, regulatory, behavioral components of social perception and nega-
tive attitudes. 
Discussion and Conclusion. The findings contribute to the development of perceptions of patterns of socio-per-
ceptual determination and viability of different types of mothers.

Keywords: social-perceptual determination, social-perceptual images, attitudes, resilience, foster mothers, biolo-
gical mothers, future mothers
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Введение
Проблема социально-перцептивной де-

терминации и жизнеспособности семьи ак-
туальна в связи с реализацией государствен-
ной семейной политики как в Республике 
Беларусь, так и в Российской Федерации. 
Приоритетным направлением демогра-
фической политики в этих странах, как 
и многих других, является регулирование 
рождаемости и сохранение семьи как соци-
ального института. По сравнению с демо-
графической политикой, ориентированной 
на достижение конкретных результатов, 

семейная политика, являясь частью со-
циальной, в своей основе направлена не 
столько на результат, сколько на гармониза-
цию отношений между личностью, семьей 
и обществом [1]. 

Потребность личности в любви и се-
мье должна быть реализована для каждого 
ребенка. Ориентированность нашего госу-
дарства на семейное жизнеустройство де-
тей-сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, способствует развитию инсти-
тута профессиональных семей, профессио-
нальной заботы1 [2]. Профессиональная 

1 Кирпич С. В. Развитие родительских компетенций: социальные и духовно-нравственные аспекты // Хри-
стианство как интегрирующий фактор мировой культуры : сборник докладов XXIV международных Кирил-
ло-Мефодиевских чтений. Минск : Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, 
2019. С. 84–91. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/222204/1/84-91.pdf (дата обращения: 20.02.2023).
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семья, помимо того, что для приемных 
детей является источником поддержки, 
любви и заботы, еще должна стать ресурс-
ной и жизнеспособной2 [3].

Категория «профессиональная семья» 
включает в себя такие формы семейного 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые позволяют макси-
мально учитывать социальную ситуацию 
развития конкретного ребенка при опреде-
лении его дальнейшего жизнеустройства. 
Приемные родители, родители-воспитатели 
являются гражданами, нанятыми управле-
нием образования для выполнения обязан-
ностей по уходу и заботе о детях, принятых 
на воспитание в свои семьи на основании 
срочных трудовых договоров3. Сами же кри-
терии профессионализма для замещающих 
родителей находятся в стадии разработки, 
и родительские роли реализуются во мно-
гом стихийно [4]. 

Кроме того, семьи, прошедшие подго-
товку, не всегда могут справиться с труд-
ностями. В связи с чем возникло такое яв-
ление, как возврат детей в государственные 
учреждения. Так, за период 2018–2019 гг. 
в Республике Беларусь из приемных семей 
было возвращено в детские интернатные 
учреждения – 26 детей, переведены в другие 
замещающие семьи – 248, а также вре-
менно помещены в детские социальные 
приюты при социально-педагогических 
центрах – 15 детей. Помимо того, в 2018 г. 
еще 26 детей были возвращены усынови-
телями. Всего за 2018 г. из семьи 111 де-
тей были возвращены на государственное 
обеспечение4. 

Складывающиеся обстоятельства воз-
врата повторно травмирует психику ребен-
ка. С новым негативным опытом появля-
ются сложности в дальнейшей социальной 
адаптации и социализации таких детей. На 
это в своих работах указывают как зарубеж-
ные [5–7], так и российские ученые [8–11].

Вместе с тем по мере того, как количе-
ство детских домов сокращается, а семей-
ные формы воспитания детей оказываются 
все более востребованными, становится 
актуальным помощь специалистов при-
емным семьям по месту их проживания5. 

Как отмечают исследователи, профилак-
тика возвратов приемных детей, состоящая 
из подготовки кандидатов в приемные ро-
дители, сопровождения семьи и помощи ей 
в тяжелой жизненной ситуации, направлена 
прежде всего на развитие у родителей необ-
ходимых профессиональных навыков, а так-
же на поддержание ресурсов семьи6 [12].

По мнению российских специалистов, 
должны появиться профессия и профес-
сиональный стандарт для осуществления 
профессиональной подготовки таких роди-
телей, родителей-воспитателей. В Респуб-
лике Беларусь такая подготовка остается 
под вопросом. Отсутствие необходимых 
возможностей порождает сомнения в по-
следующей реализации поставленных 
задач на качественном уровне. В частно-
сти, высказываются мнения, что прием-
ная семья не стала полноценной заменой 
институциональному размещению детей, 
как должно было это произойти. Подобные 
взгляды подкрепляются существенными 
аргументами: не проработана технология; 

2 Махнач А. В. Формирование института профессиональной замещающей семьи: характеристи-
ки и ее жизнеспособность на стадиях развития // Современное состояние и перспективы развития 
психологии труда и организационной психологии. М. : Институт психологии РАН, 2021. С. 674–696. 
EDN: OGMPQO

3 Вербицкая И. К. Концепция приемной семьи как основа поддержки государства с учетом опыта 
стран Балтии // Семейное право: современные проблемы теории и практики : материалы международного 
круглого стола (Минск, 16–17 октября 2020 г.). Минск : Белорусский государственный университет, 2020. 
С. 86–93. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/257514/1/86-93.pdf (дата обращения: 20.02.2023).

4 Стреленко А. А. Социально-перцептивная детерминация родительско-детского взаимодействия : 
монография. Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2023. 290 с. EDN: MEXBPI

5 «В прошлом году граждане Беларуси усыновили 438 детей» [Электронный ресурс] // БЕЛТА – Ново-
сти Беларуси. 2023. 28 февраля. URL: https://clck.ru/35K797 (дата обращения: 14.04.2023).

6 Кольтинова В. В. Ресурс замещающей семьи в формировании личности ребенка // Психология 
жизнеспособности личности: научные подходы, современная практика и перспективы исследований : 
материалы методологического семинара (Москва, 18 декабря 2020 г.) ; отв. ред. Е. Ю. Бекасова. 
М. : Московский педагогический государственный университет, 2021. С. 112–117. EDN: HGMYPA; 
Лаврентьева З. И. Приемная семья как социально-педагогический феномен : монография. Новосибирск : 
Изд-во НГПУ, 2014. 218 с. EDN: TIMTPV

https://www.elibrary.ru/OGMPQO
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/257514/1/86-93.pdf
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отсутствуют важные профессиональные 
компетенции таких специалистов; не введе-
ны критерии, на основании которых можно 
было установить, кто из взрослых может 
быть профессиональным приемным роди-
телем; не определены требования, которы-
ми должны руководствоваться органы опе-
ки, принимая решение, может семья стать 
профессиональной или нет; отсутствуют 
форма отбора, многоступенчатая подго-
товка и качественное сопровождение таких 
семей. В итоге приемная семья появилась, 
а ее действенность вызывает сомнения [2]. 
Однако есть и другое мнение, основанное на 
том, что, несмотря на стрессовые факторы, 
приемные семьи способны поддерживать 
нормальное ее функционирование и жиз-
неспособность, приемные родители про-
должают заботиться о детях на протяжении 
многих лет и выполняют важную функцию 
в системе защиты детей [13].

Значимая роль в приемных семьях при 
реализации такой функции отводится ма-
тери. Как утверждают отечественные ис-
следователи, в эффективных замещающих 
семьях доминирует мать, следовательно, ее 
представления о себе, своей социальной 
роли являются первостепенными для раз-
вития ребенка. Однако в настоящий момент 
исследований, посвященных определению 
структуры и содержания самовосприятия 
приемных матерей, очень мало [14]. Еще 
меньше исследований, посвященных изуче-
нию образов приемных детей в представ-
лениях самих приемных матерей. 

Гипотеза нашего исследования состоит 
в том, что на жизнеспособность матерей 
различного типа оказывает влияние соци-
ально-перцептивная детерминация, которая 
включает в себя социально-перцептивные 
образы (Я-, Он-, Ты-, Ты-образы в будущем) 
и социальную установку [15].  

Цель состояла в выявлении закономер-
ностей социально-перцептивной детерми-
нации и жизнеспособности матерей как 
методологической основы развития систе-
мы профессиональной семейной заботы.

Задачи исследования:
1. Определить долю влияния струк-

турных компонентов Я-образов матерей 
различного типа на их жизнеспособ-
ность.

2. Определить долю влияния структур-
ных компонентов Он-образов абстрактных 
детей на жизнеспособность матерей раз-
личного типа.

3. Определить долю влияния структур-
ных компонентов Ты-образов приемных, 
родных, воображаемых детей на жизне-
способность матерей различного типа.

4. Определить долю влияния структур-
ных компонентов Ты-образов приемных, 
родных, воображаемых детей в будущем на 
жизнеспособность матерей различного типа.

Обзор литературы
Что касается современных проблем 

приемных семей как варианта профес-
сиональной семейной заботы за рубежом, 
то здесь поднимаются вопросы образо-
вательных стандартов, предназначенные 
для приемных семей [16]. Так, например, 
К. Кэмерон с соавторами рассматривают 
вопросы стандартов патронатного воспи-
тания детей раннего и дошкольного возрас-
тов. В самих стандартах обсуждается роль 
патронатных служб для опекунов, которых 
они контролируют, варианты содействия, 
поддержки, помощи, защиты и монито-
ринга воспитания и образования детей. 
В руководстве по достижению приемными 
воспитателями стандартов обучения ис-
пользуется терминология «вспомогатель-
ного образовательного потенциала». По 
мнению авторов, социальным работникам 
и патронатным службам необходимо уде-
лять гораздо больше внимания среде об-
учения в приемных семьях. В частности, 
патронатные воспитатели должны видеть 
себя не только экспертами в повседневной 
жизни приемных детей, но и быть способ-
ными педагогами [17]. 

Также за рубежом актуальными стано-
вятся вопросы размещения ребенка, если 
тот по объективным причинам утратил 
связь или не может воссоединиться со сво-
ими биологическими родителями. В статье 
М. Скивенес и Р. Бенбеништи с ссылкой на 
исследование с участием 12 330 чел., про-
веденное в восьми европейских странах – 
Австрии, Англии, Эстонии, Финляндии, 
Германии, Ирландии, Норвегии и Испа-
нии – и Калифорнии (США), утверждается, 
что люди рекомендуют усыновление, а не 
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патронатное воспитание, если ребенок, на-
ходящийся на государственном попечении, 
не может расти со своим биологическим 
родителем (родителями) [18]. Т. Тойкко 
с соавторами поднимают проблему взаимо-
связи между службами поддержки семьи 
и изъятием детей в рамках системы защи-
ты. Ссылаясь на проведенные предыдущие 
исследования о влиянии служб поддерж-
ки семьи, финские авторы отмечают, что 
в работах по данному вопросу нет одно-
значного мнения. Одни утверждают, что 
помещение ребенка в приемную семью 
иногда просто необходимо для обеспе-
чения его благополучия, другие не сочли 
это существенно эффективным в своем 
исследовании [19]. 

В свою очередь итальянские ученые 
отмечают, что их соотечественники больше 
выступают за интернатное воспитание. 
Это связано с отсутствием единообразия 
в принятии решений, прежде всего в от-
ношении вмешательств, рекомендованных 
специалистами, и оценками рисков [20].

Вместе с тем во многих зарубежных 
странах актуальными являются вопросы 
патронатного воспитания, предназначен-
ного, с одной стороны, для защиты детей 
и подростков, с другой – по возможности 
поддержания и сохранения связи с био-
логическими родителями [21–23]. Такие 
задачи отражены в некоторых зарубежных 
публикациях [24–27].

Достаточное количество зарубежной 
литературы посвящено проблеме привя-
занности приемных детей и родительской 
привязанности приемных родителей к де-
тям, что находит свое отражение в профес-
сиональной подготовке приемных родите-
лей [22; 23; 28]. 

Относительно отечественного опыта 
можно отметить имеющееся многообразие. 
Мы провели анализ в отношении таких 
ключевых понятий, как «профессиональная 
семья» и «профессиональное родитель-
ство». Так, в базе РИНЦ по ключевому 
словосочетанию «профессиональная семья» 
найдено 12 документов, а по определению 
«профессиональное родительство» – все-
го 6. Вместе с тем по запросу «про фес сио-
наль ная приемная семья» обнаружилось 
9 документов, из них 2 статьи опубликованы 

в научных журналах, остальные 7 – мате-
риалы конференций. Однако по словосо-
четанию «замещающая семья» система 
выдала 625 документов. Из них за период 
2020 по 2023 гг. разнообразным проблемам 
замещающего родительства посвящено 180 
публикаций, из которых проблеме профес-
сионального замещения – 36 материалов 
и статей. 

По факту полученных результатов мож-
но представить некоторые приоритетные 
направления по проблемам замещающего 
родительства в обществе; факторам и ре-
сурсам, влияющим на успешность и жизне-
способность замещающих семей, мотивам 
и личностным особенностям кандидатов 
в замещающие семьи, их психолого-пе-
дагогическую компетентность; трудно-
стям адаптации приемных детей в семье 
и связанным с этим изменения в семейной 
структуре [29; 30]. Отдельной за послед-
ние годы выделяется проблема возвратов 
детей из семей в государственные учрежде-
ния [31]. На это в своих работах обращают 
внимание Е. Г. Руновская, А. А. Кудрявцева, 
И. А. Руднева, В. А. Черников, Н. Д. Гав-
рилов, В. Д. Кортнева [32–34].

Проведенный аналитический обзор по-
казал, что к наиболее значимым ценностям, 
знаниям и навыкам (компетенциям) относят 
реалистичные представления о ребенке, на 
основании которых выстраивается роди-
тельско-детское взаимодействие. Иссле-
дования, проведенные в приемной семье, 
показывают, что родительские неадекват-
ные суждения обнаруживаются в сфере 
межличностных отношений с детьми. Часто 
это связано с существующими опасения-
ми, что у ребенка может проявиться нега-
тивная наследственность. Под влиянием 
таких переживаний родители отмечают 
любые признаки неправильного поведения 
и считают их симптомами болезни ребенка. 
Как следствие такого восприятия родители 
наделяют самость ребенка негативными 
качествами, тем самым принижают его 
достоинства [9]. По нашему мнению, вы-
ступая в качестве социально-перцептивной 
детерминации, неадекватные родительские 
установки в совокупности с отражением 
образов ребенка могут существенно влиять 
на жизнеспособность не только отдельных 
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членов семьи, но и на всю семейную систе-
му. Также исследователи особое внимание 
уделяют проблеме восприятия и понимания 
приемного ребенка [35–37].  

Несмотря на актуальность различных 
проблем профессиональной семейной 
заботы, отечественные ученые отмечают 
недостаточную изученность вопросов, 
касающихся закономерностей социаль-
но-перцептивной детерминации и ее связи 
с жизнеспособностью матерей различного 
типа. Категория жизнеспособности ма-
терей нами рассматривается с опорой на 
имеющееся в психологической науке опре-
деление «жизнеспособность человека», 
анализ которого приводится в многочис-
ленных публикациях А. В. Махнача7 [38]. 
Он определяет жизнеспособность человека 
как «способность к управлению собствен-
ными ресурсами, обеспечивающими вы-
сокий предел личностной психической 
адаптации в контексте развития личности, 
а также социальной и профессиональной 
самореализации человека в условиях со-
циальных, культурных норм и средовых 
условий» [39, с. 88]. Жизнеспособность 
матерей может определяться как фактор 
адекватного отражения себя в социальной 
роли и функционирования в ней, включа-
ющий элементы для управления собствен-
ными ресурсами (здоровье, когнитивная, 
эмоциональная и мотивационно-волевая 
сферы личности). 

Материалы и методы
Исходным материалом послужили ис-

следования отечественных и зарубежных 
ученых, занимающихся проблемой изуче-
ния социального восприятия в родитель-
ско-детском взаимодействии. Для дости-
жения цели исследования использовались 
теоретические и эмпирические методы. 

В исследовании была применена мето-
дика В. Л. Ситникова «Структура образа 
человека (иерархическая) [40]. Особен-
ностью использования данной методики 
является введение эмпирического мате-
риала в компьютерную базу данных для 
создания матрицы контент-анализа. Таким 
способом создается основа для проведения 

статистической обработки структурных 
характеристик образов [41]. В структуре 
Я-образов матерей (представления о себе) 
и в  представлениях матерей о детях, в част-
ности в Он-образах абстрактных детей, 
Ты-образах реальных или воображаемых 
детей, Ты-образах реальных или вообра-
жаемых детей в будущем, были выделены 
четыре группы характеристик, отражающие 
когнитивные, регулятивные, конативные, 
оценочные компоненты образной сферы 
социальной перцепции [42]. Сама образная 
сфера социальной перцепции в психологии 
определяется в том числе как система соци-
альных представлений о себе и других [43]. 
Так, в анализ по когнитивному компоненту 
образной сферы социальной перцепции 
вошли данные по интеллектуальным, интел-
лект социальной, метафорическим характе-
ристикам; в регулятивный компонент – по 
волевым, телесным, эмоциональным, со-
циальным характеристикам; в конативный 
компонент – по деятельностным, конвен-
циональным, поведенческим характери-
стикам. Модальные характеристики (поло-
жительные, отрицательные, нейтральные) 
отражают отношение (оценку) к объекту/
субъекту восприятия [40; 42]. Такие ком-
поненты были выделены в связи с тем, что 
под образной сферой человека понимают 
многомерную динамическую подсистему 
психики, включающую в себя множество 
сочетающихся между собой уровней, кото-
рые, в зависимости от ситуаций, выполняют 
специфическую роль в становлении и функ-
ционировании психической деятельности 
человека [43]. Также был применен тест 
«Жизнеспособность взрослого человека» 
(А. В. Махнач), в котором выделяются пять 
внутренних и один внешний компоненты 
жизнеспособности в структуре жизне-
способности человека. К ним относятся 
самоэффективность, настойчивость, внут-
ренний локус контроля, совладание и адап-
тация, духовность, семейные и социальные 
взаимосвязи. Название шкал соответствует 
вышеназванным компонентам жизнеспо-
собности. Причем, по мнению автора, че-
тыре шкалы позволяют проанализировать 
вклад индивидуально-психологических 

7 Махнач А. В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая парадигма. М. : 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. 459 с.
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характеристик в жизнеспособность челове-
ка, пятая шкала отражает духовное начало 
в человеке, шестая ‒ позволяет оценить 
вклад социального и семейного окружения, 
который будет способствовать жизнеспо-
собности человека8. Работа была проведена 
с участием 295 чел. от 19 до 71 года. Из них 
приемные матери (n = 86) в возрасте от 
27 до 71 года (M = 50,44; SD = 7,91), био-
логические матери (n = 99) в возрасте от 
22 до 55 лет (M = 36,91; SD = 7,26), буду-
щие матери (не имеющие опыта родитель-
ства) (n = 110) в возрасте от 19 до 46 лет 
(M = 23,61; SD = 4,04) [42]. Все респон-
денты были ознакомлены с целью и зада-
чами исследования и выразили готовность 
(согласие) к сотрудничеству.

Проверка гипотезы о связи двух пере-
менных, в частности вербального компо-
нента социально-перцептивных образов 
и жизнеспособности матерей, будущих ма-
терей, осуществлялась с помощью методов 
математической статистики ‒ описательные 
статистики, регрессионный анализ. Стати-
стическая обработка проводилась с помо-
щью программы IBM SPSS Statistics 23 for 
Windows. Построение регрессионных моде-
лей осуществлялось с переводом сырых по-
казателей по шкалам методики «Жизнеспо-
собность взрослого человека» и показателей 
структуры Я-образов матерей, Он-образов 
абстрактных детей, Ты-образов приемных, 
родных и воображаемых детей, Ты-образов 
приемных, родных и воображаемых детей 
в будущем9 в z-баллы.  

Результаты исследования
Для решения первой задачи о выявле-

нии особенностей влияния структурных 
характеристик Я-образов матерей на их жиз-
неспособность был применен множествен-
ный регрессионный анализ, где в качестве 
зависимой переменной рассматривались 
показатели жизнеспособности, а независи-
мыми переменными выступили показатели 

структурных характеристик Я-образов 
приемных, биологических и будущих ма-
терей. Наше предположение исходило из 
того, что на критерии жизнеспособности 
оказывают влияние структурные характе-
ристики (предикторы) Я-образов матерей.

Гипотеза H1 проверялась на наличие 
связи между зависимой переменной и на-
бором независимых переменных. В об-
ратном случае принималась гипотеза H0 
об отсутствии связи. В процессе анализа 
данных учитывались значения коэффи-
циентов: коэффициент множественной 
корреляции (R), коэффициент детермина-
ции R-квадрат, критерий F-Фишера и его 
уровень значимости (p ≤ 0,05), критерий 
автокорреляций Дурбина – Уотсона. 

Так, построенные множественные урав-
нения, включающие показатели по жиз-
неспособности и показатели вербального 
компонента Я-образов приемных матерей 
подтверждают функциональную связь меж-
ду зависимыми и независимыми перемен-
ными (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, общая доля 
влияния структурных компонентов Я-обра-
зов на жизнеспособность в группе прием-
ных матерей составила 10,6 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели жизнеспособно-
сти и вербального компонента их Я-об-
разов, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, общая доля влия-
ния Я-образов биологических матерей на 
их жизнеспособность составила 40 %. 

В отношении будущих матерей постро-
енные множественные уравнения, вклю-
чающие показатели жизнеспособности 
и вербального компонента их Я-образов 
подтверждают функциональную связь меж-
ду зависимыми и независимыми перемен-
ными (табл. 3). 

8 Махнач А. В. Жизнеспособность замещающей семьи как малой социальной группы : дис. … д-ра 
психол. наук. М., 2019. 434 с. EDN: SHAULN

9 Стреленко А. А. Структурно-содержательные характеристики вербального компонента социально-
перцептивных образов матерей // Карминские чтения. Актуальные проблемы психологии, философии, 
конфликтологии, культурологии, права и образования : материалы VI Национальной с международным 
участием науч.-практ. конф. ; под ред. Е. Ф. Ященко, М. В. Иванова. С.-Пб. : Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I, 2023. С. 147–154. EDN: HXPFVF 

https://www.elibrary.ru/SHAULN
https://www.elibrary.ru/HXPFVF
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Т а б л и ц а  1.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Я-образов 
на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  1.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of I-images on 
the resilience of foster mothers (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1
НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = –0,221
p = 0,041 0,049 2,124

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation
1 НП: Телесные характеристики /  

IV: Body characteristics
β = 0,239
p = 0,027 0,057 2,068

Примечания / Notes: ЗП ‒ зависимая переменная / DV ‒ dependent variable; НП ‒ независимая перемен-
ная / IV ‒ independent variable. 
Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. 
Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors. 

Т а б л и ц а  2.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Я-образов 
на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  2.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of I-images on 
the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence
1 НП: Телесные характеристики / 

IV: Body characteristics
β = –0,282
p = 0,005 0,079

1,820
2

НП: Телесные характеристики / 
IV: Body characteristics

β = –0,266
p = 0,007 0,123НП: Положительные характеристики / 

Positive characteristics
β = 0,210
p = 0,031

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation
1 НП: Отрицательные характеристики / 

IV: Negative characteristics
β = –0,307
p = 0,002 0,094

1,853

2
НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,282
p = 0,004 0,131НП: Интеллект социальный /  

IV: Social intelligence
β = –0,195
p = 0,045

3

НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,101
p = 0,373

0,198НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = –0,325
p = 0,002

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,393
p = 0,000

4
НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = –0,357
p = 0,000 0,191НП: Положительные характеристики / 

IV: Positive characteristics
β = 0,393
p = 0,000

5

НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = –0,415
p = 0,000

0,227
НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,382
p = 0,000

НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,198
p = 0,040

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality
1 НП: Отрицательные характеристики / 

IV: Negative characteristics
β = –0,224
p = 0,026 0,050 1,759
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Т а б л и ц а  3.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Я-образов 
на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  3.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of I-images on 
the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина –Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1 НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = 0,285
p = 0,003 0,081

1,809
2

НП: Интеллект социальный /  
IV: Social intelligence

β = 0,294
p = 0,002

0,129НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,218
p = 0,017

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,377
p = 0,000 0,142

1,812

2

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,366
p = 0,000 0,178НП: Телесные характеристики /  

IV: Body characteristics
β = –0,190
p = 0,033

3

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,406
p = 0,000

0,209НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,198
p = 0,024

НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = –0,182
p = 0,043

Шаг / Step ЗП: Внутренний локус контроля / DV: Internal locus of control

1 НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,364
p = 0,000 0,133

1,709

2

НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,352
p = 0,000 0,178НП: Положительные характеристики / 

IV: Positive characteristics
β = 0,212
p = 0,017

3

НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,357
p = 0,000

0,218НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,218
p = 0,013

НП: Метафорические характеристики / 
IV: Metaphorical characteristics

β = 0,200
p = 0,022

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,274
p = 0,004 0,075

1,587
2

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics

β = 0,261
p = 0,005 0,124НП: Телесные характеристики /  

IV: Body characteristics
β = –0,222
p = 0,016

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,210
p = 0,028 0,044 1,937

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Телесные характеристики /  
IV: Body characteristics

β = –0,306
p = 0,001 0,094 1,831
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Общая доля влияния структурных ком-
понентов Я-образов будущих матерей на 
их жизнеспособность составила 81,8 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Я-образов 
приемных матерей на жизнеспособность 
устанавливаются интеллектуальные и те-
лесные характеристики Я-образов прием-
ных матерей. 

При определении влияния структурных 
компонентов Я-образов биологических 
матерей на жизнеспособность отмечаются 
их интеллектуальные, интеллект соци-
альные, положительные и отрицательные 
характеристики. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Я-образов будущих матерей 
на жизнеспособность определяются ин-
теллектуальные, интеллект социальные, 
телесные, эмоциональные, метафорические, 
положительные характеристики.

Следовательно, в выборке прием-
ных матерей жизнеспособность включа-
ет в себя когнитивный и регулятивный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции. В выборке биологических ма-
терей жизнеспособность устанавливается 
с опорой на когнитивный и регулятивный 
компоненты, включая установку по отно-
шению к себе [42]. В выборке будущих 
матерей жизнеспособность определяется 
с опорой на когнитивный и регулятивный 
компоненты, включая установку по от-
ношению к себе. Чаще в самоустановке 
матерей фигурируют положительные ха-
рактеристики. 

Что касается жизнеспособности, то ана-
логичные тактики в трех группах матерей 
определяются по совладанию и адаптации. 

К этому варианту у приемных матерей до-
бавляется самоэффективность, у биологиче-
ских матерей – настойчивость и духовность, 
а у будущих матерей – самоэффективность, 
настойчивость, внутренний локус контро-
ля, духовность, семейные и социальные 
взаимосвязи [44]. 

С целью решения второй задачи был 
использован множественный регрессион-
ный анализ. В качестве зависимой пере-
менной рассматривались показатели жиз-
неспособности, а независимой переменной 
выступили показатели структурных ха-
рактеристик Он-образов абстрактных де-
тей приемных, биологических и будущих 
матерей. 

Так, построенные множественные урав-
нения, включающие показатели по жизне-
способности и вербального компонента 
Он-образов абстрактных детей приемных 
матерей подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 4). 

Из таблицы 4 видно, общая доля влия-
ния структурных компонентов Он-образов 
абстрактных детей на жизнеспособность 
приемных матерей составила 5 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели жизнеспособно-
сти и показатели вербального компонента 
Он-образов абстрактных детей, подтвер-
ждают функциональную связь между за-
висимыми и независимыми переменными 
(табл. 5). 

Так, общая доля влияния структурных 
компонентов Он-образов абстрактных де-
тей на жизнеспособность биологических 
матерей составила 26,4 %. 

Т а б л и ц а  4.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Он-образов 
абстрактных детей на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  4.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of He-images of 
abstract children on the resilience of foster mothers (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,224
p = 0,038 0,050 2,169
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В отношении будущих матерей по-
строенные множественные уравнения, 
включающие показатели жизнеспособно-
сти и показатели вербального компонента 
Он-образов абстрактных детей, подтвер-
ждают функциональную связь между за-
висимыми и независимыми переменными 
(табл. 6). 

Общая доля влияния структурных ком-
понентов Он-образов абстрактных детей 
на жизнеспособность будущих матерей 
составила 9,7 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Он-образов 

абстрактных детей на жизнеспособность 
приемных матерей выявляются отрица-
тельные характеристики. 

При определении доли влияния струк-
турных компонентов Он-образов абстракт-
ных детей на жизнеспособность биологиче-
ских матерей проявляются поведенческие, 
интеллектуальные и отрицательные харак-
теристики. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Он-образов абстрактных детей 
на жизнеспособность будущих матерей 
отмечаются интеллектуальные, эмоцио-
нальные характеристики.

Т а б л и ц а  5.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Он-образов 
абстрактного ребенка на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  5.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of He-images of 
the abstract child on the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square 

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion 

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy 

1 НП: Поведенческие характеристики / 
IV: Behavioral characteristics

β = 0,216
p = 0,032 0,047 2,101

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Поведенческие характеристики / 
IV: Behavioral characteristics

β = 0,298
p = 0,003 0,089 1,874

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1
НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,279
p = 0,005 0,078

1,750

2

НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics

β = 0,265
p = 0,007

0,128
НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,225
p = 0,021

Т а б л и ц а  6.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Он-образов 
абстрактного ребенка на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  6.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of He-images of 
an abstract child on the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1
НП: Интеллектуальные 
характеристики / IV: Intelligent 
characteristics 

β = 0,218
p = 0,022 0,048 1,872

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,221
p = 0,020 0,049 2,006
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Следовательно, можно утверждать, что 
в выборке приемных матерей жизнеспо-
собность включает в себя только оценку 
объектов восприятия (социальную уста-
новку). В выборке биологических мате-
рей жизнеспособность устанавливается 
с опорой на когнитивный и конативный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции, включая отрицательную со-
циальную установку. В выборке будущих 
матерей жизнеспособность определяется 
с опорой на когнитивный и регулятивный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции [42]. 

Что касается жизнеспособности, то 
аналогичные тактики отмечаются по со-
владанию и адаптации у приемных и био-
логических матерей, по самоэффективности 
и духовности ‒ у биологических и будущих 
матерей. 

Для решения третьей задачи исполь-
зовался множественный регрессион-
ный анализ. Для зависимой переменной 

учитывались показатели жизнеспособ-
ности, а для независимой переменной ‒ 
показатели структурных характеристик 
Ты-образов приемных, родных и вообра-
жаемых детей. 

Построенные множественные уравне-
ния, включающие показатели по жизне-
способности и вербального компонента 
Ты-образов детей приемных матерей, под-
тверждают функциональную связь между 
зависимыми и независимыми переменны-
ми (табл. 7). Здесь общая доля влияния 
структурных компонентов Ты-образов 
приемных детей на жизнеспособность 
в группе приемных матерей составила 
12,9 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие жизнеспособности и показате-
ли вербального компонента Ты-образов род-
ных детей, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 8). 

Т а б л и ц а  7.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
приемных детей на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  7.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of adoptive 
children’s You-images on adoptive mothers’ resilience (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Внутренний локус контроля / DV: Internal locus of control

1 НП: Нейтральные характеристики /  
IV: Neutral characteristics

β = –0,230
p = 0,033 0,053 2,237

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Волевые характеристики / 
IV: Willful characteristics

β = –0,276
p=0,010 0,076 2,175

Т а б л и ц а  8.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
родных детей на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  8.  Results of multiple regression analysis of the proportion of the influence of You-images 
of birth children on the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,205
p = 0,042 0,042 1,810

Шаг ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,263
p = 0,009 0,069 1,801
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В этом случае общая доля влияния 
структурных компонентов Ты-образов 
родных детей на жизнеспособность био-
логических матерей составила 11,1 %. 

Касательно группы будущих матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели по жизнеспособ-
ности и вербального компонента Ты-обра-
зов воображаемых детей, подтверждают 
функциональную связь между зависимыми 
и независимыми переменными (табл. 9).
Общая доля влияния структурных компо-
нентов Ты-образов воображаемых детей 
на жизнеспособность будущих матерей 
составила 8,6 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Ты-обра-
зов приемных детей на жизнеспособность 
приемных матерей выявляются волевые 
и нейтральные характеристики. 

При определении доли влияния струк-
турных компонентов Ты-образов родных 
детей на жизнеспособность биологических 
матерей обнаруживаются отрицательные 
характеристики, что свидетельствует о на-
личии отрицательной установки. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Ты-образов воображаемых 
детей на жизнеспособность будущих ма-
терей устанавливаются деятельностные 
и отрицательные характеристики.

Следовательно, в выборке приемных 
матерей жизнеспособность устанавлива-
ется с опорой на регулятивный компонент 
образной сферы социальной перцепции 
и нейтральную модальность; в выборке 
биологических матерей ‒ на когнитивный 
и конативный компоненты образной сферы 

социальной перцепции, включая отрица-
тельную социальную установку; в выборке 
будущих матерей ‒ на когнитивный и ре-
гулятивный компоненты образной сферы 
социальной перцепции [42]. 

Что касается жизнеспособности, то ана-
логичные тактики отмечаются по семейным 
и социальным взаимосвязям у приемных 
и будущих матерей. 

Для решения четвертой задачи в отно-
шении выявления особенностей влияния 
структуры Ты-образов приемных, родных, 
воображаемых детей в будущем на жиз-
неспособность матерей был использован 
множественный регрессионный анализ. 
Наше предположение исходило из того, что 
на критерии жизнеспособности оказывают 
влияние предикторы Ты-образов приемных, 
родных и воображаемых детей в будущем.

Построенные множественные урав-
нения, включающие показатели по жиз-
неспособности и показатели вербального 
компонента Ты-образов приемных детей 
в будущем, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 10). 

Общая доля влияния структурных ком-
понентов Ты-образов приемных детей в бу-
дущем на жизнеспособность приемных 
матерей составила 19,2 %. 

В отношении биологических матерей 
построенные множественные уравнения, 
включающие показатели по жизнеспо-
собности и показатели по вербальному 
компоненту Ты-образов родных детей в бу-
дущем, подтверждают функциональную 
связь между зависимыми и независимыми 
переменными (табл. 11). 

Т а б л и ц а  9.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
воображаемых детей на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  9.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of You-images 
of imaginary children on the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Отрицательные характеристики / 
IV: Negative characteristics

β = –0,200
p = 0,036 0,040 2,057

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Деятельностные характеристики / 
IV: Performance characteristics

β = –0,215
p = 0,024 0,046 1,965
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Т а б л и ц а  10.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния 
Ты-образов детей в будущем на жизнеспособность приемных матерей (n = 86)
T a b l e  10.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of future 
You-images of children on the resilience of adoptive mothers (n = 86)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина ‒ Уотсона /  

Durbin-Watson autocorrelation 
criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1
НП: Деятельностные 
характеристики / IV: 
Performance characteristics

β = 0,259
p = 0,016 0,067 2,035

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1
НП: Поведенческие 
характеристики / IV: Behavioral 
characteristics

β = –0,268
p = 0,013 0,072

1,867
2

НП: Поведенческие 
характеристики / IV: Behavioral 
characteristics

β = –0,284
p = 0,007

0,125НП: Нейтральные 
характеристики / IV: Neutral 
characteristics

β = 0,231
p = 0,027

Т а б л и ц а  11.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния Ты-образов 
детей в будущем на жизнеспособность биологических матерей (n = 99)
T a b l e  11.  Results of multiple regression analysis of the proportion of the influence of future 
You-images of children on the resilience of biological mothers (n = 99)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Самоэффективность / DV: Self-Efficacy

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,227
p = 0,024 0,052

1,994

2
НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,251
p = 0,011 0,103

НП: Интеллект социальный / β = –0,227
p = 0,021

3

НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics 

β = 0,183
p = 0,071

0,146НП: Интеллект социальный / 
IV: Social intelligence

β = –0,322
p = 0,003

НП: Положительные характеристики / 
IV: Positive characteristics 

β = 0,240
p = 0,031

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,207
p = 0,040 0,043 1,943

Шаг / Step ЗП: Внутренний локус контроля / DV: Internal locus of control

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,225
p = 0,025 0,051 2,347

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Эмоциональные характеристики / 
IV: Emotional characteristics

β = 0,329
p = 0,001 0,108 1,911

Шаг / Step ЗП: Духовность / DV: Spirituality

1 НП: Поведенческие характеристики / 
IV: Behavioral characteristics

β = –0,204
p = 0,043 0,042 1,867

Шаг / Step ЗП: Семейные и социальные взаимосвязи / DV: Family and social interactions

1 НП: Метафорические характеристики / 
IV: Metaphorical characteristics

β = –0,288
p = 0,004 0,083 1,831
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Так, общая доля влияния структурных 
компонентов Ты-образов родных детей 
в будущем на жизнеспособность биологи-
ческих матерей составила 47,3 %. 

Касательно будущих матерей постро-
енные множественные уравнения, включа-
ющие по жизнеспособности и показатели 
вербального компонента Ты-образов вооб-
ражаемых детей в будущем, подтверждают 
функциональную связь между зависимыми 
и независимыми переменными (табл. 12).  
Общая доля влияния структурных компо-
нентов Ты-образов воображаемых детей 
в будущем будущих матерей на их жизне-
способность составила 9,6 %. 

Таким образом, при оценке доли влия-
ния структурных компонентов Ты-образов 
приемных детей в будущем на жизнеспо-
собность приемных матерей оказывают дея-
тельностные, поведенческие и нейтральные 
характеристики. 

При определении доли влияния струк-
турных компонентов Ты-образов родных 
детей в будущем на жизнеспособность 
биологических матерей вносят интеллект 
социальный, эмоциональные, поведенче-
ские, метафорические и положительные 
характеристики. 

При оценке доли влияния структурных 
компонентов Ты-образов воображаемых 
детей в будущем на жизнеспособность 
будущих матерей вносят волевые и мета-
форические характеристики.

Следовательно, можно утверждать, 
что в выборке приемных матерей жизне-
способность включает в себя конативный 
компонент образной сферы социальной 

перцепции; в выборке биологических мате-
рей ‒ когнитивный, регулятивный, конатив-
ный компоненты, включая положительную 
оценку социальных объектов восприятия; 
в выборке будущих матерей ‒ когнитивный 
и регулятивный компоненты образной сфе-
ры социальной перцепции [42]. 

Что касается жизнеспособности, то 
аналогичные тактики определяются по 
самоэффективности и духовности у прием-
ных и биологических матерей. К этим ва-
риантам у биологических матерей добав-
ляются настойчивость, внутренний локус 
контроля, совладание и адаптация, семей-
ные и социальные взаимосвязи [44]; у буду-
щих матерей ‒ настойчивость, совладание 
и адаптация. 

На основании проведенного регресси-
онного анализа пошаговым методом опре-
деляются обобщенные результаты доли 
влияний социально-перцептивных образов 
на жизнеспособность матерей. Важно от-
метить, что доли влияния всех изученных 
образов на жизнеспособность в трех груп-
пах матерей имеют свои особенности. Так, 
показатели доли влияния структурных ком-
понентов Я-образов на жизнеспособность 
у приемных матерей составляют 10,6 %, 
у биологических матерей – 40, у буду-
щих – 81,8 %. Показатели доли влияния 
структурных компонентов Он-образов аб-
страктного ребенка на жизнеспособность 
приемных матерей составляют всего 
5 %, показатели доли влияния структуры 
Он-образов абстрактного ребенка на жиз-
неспособность биологических матерей – 
26,4 %, будущих – 9,7 % соответственно.  

Т а б л и ц а  12.  Результаты множественного регрессионного анализа доли влияния 
Ты-образов воображаемых детей в будущем на жизнеспособность будущих матерей (n = 110)
T a b l e  12.  Results of multiple regression analysis of the proportion of influence of You-images 
of imagined children in the future on the resilience of expectant mothers (n = 110)

Жизнеспособность / Resilience R-квадрат / 
R-square

Критерий автокорреляций 
Дурбина – Уотсона / 

Durbin–Watson 
autocorrelation criterion

Шаг / Step ЗП: Настойчивость / DV: Persistence

1 НП: Метафорические характеристики / 
IV: Metaphorical characteristics

β = 0,218
p = 0,022 0,048 2,038

Шаг / Step ЗП: Совладание и адаптация / DV: Coping and Adaptation

1 НП: Волевые характеристики / 
IV: Willful characteristics

β = 0,220
p = 0,021 0,048 1,782
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Вместе с тем показатели доли влияния струк-
турных компонентов Ты-образов приемных 
детей на жизнеспособность приемных ма-
терей составляют 12,9 %, показатели доли 
влияния элементов Ты-образов родных 
детей на жизнеспособность биологиче-
ских матерей – 11,1 %, а показатели доли 
влияния структурных элементов Ты-обра-
зов воображаемого ребенка на жизнеспо-
собность будущих матерей – 9,6 %. Также 
была определена доля влияния структурных 
компонентов Ты-образов детей в будущем 
на жизнеспособность матерей. В группе 
приемных матерей она составила 19,2 %, 
в группе биологических матерей – 47,3 %, 
в группе будущих матерей – 9,6 % (табл. 13).

Обсуждение и заключение
У приемных матерей на такие показа-

тели их жизнеспособности, как совладание 
и адаптация, самоэффективность, семейные 
и социальные взаимосвязи, духовность ока-
зывают влияние социально-перцептивные 
образы, а также социальные установки. 
Причем отрицательная установка отмеча-
ется при отражении абстрактных детей, 
нейтральная ‒ в отношении приемных детей 
в будущем. По сравнению с приемными 
матерями в группах биологических и буду-
щих матерей отмечается большее сходство 
при выявлении функциональных связей, 
в частности в образах себя и образах детей 
устанавливаются не только когнитивный, 
регулятивный и конативный компоненты 
образной сферы социальной перцепции, но 

и социальные установки с положительным 
и отрицательным вектором. Определяемые 
особенности образной сферы социальной 
перцепции оказывают влияние на такие 
показатели жизнеспособности биологиче-
ских и будущих матерей, как совладание 
и адаптация, самоэффективность, семейные 
и социальные взаимосвязи, духовность, 
настойчивость, внутренний локус контроля. 

В результате проведенного эмпириче-
ского исследования можно сформулировать 
более конкретные выводы. 

1. Наибольшая доля влияния структур-
ных компонентов социально-перцептивных 
образов на жизнеспособность приемных 
и биологических матерей определяется в от-
ношении Ты-образов приемных и родных 
детей в будущем, а у будущих матерей – 
в отношении их Я-образов. 

2. Наименьшая доля влияния структур-
ных компонентов социально-перцептивных 
образов приемных матерей будет в отноше-
нии Он-образов абстрактных детей, у биоло-
гических и будущих матерей – в отношении 
Ты-образов родных и воображаемых детей. 

3. В Я-образах трех групп матерей 
повто ряю щи ми ся характеристиками будут 
интеллектуальные, а по показателям жиз-
неспособности – совладание и адаптация. 

4. Наибольший процент доли влияния на 
жизнеспособность определяется по струк-
турным характеристикам Я-образов буду-
щих матерей (81,8 %), а наименьший – по 
Он-образам абстрактных детей приемных 
матерей (5 %). 

Т а б л и ц а  13.  Показатели ранжирования доли влияния социально-перцептивных образов 
на жизнеспособность матерей (n = 295)
T a b l e  13.  Ranking indicators of the proportion of influence of social-perceptual images on 
maternal resilience (n = 295)

Образы приемных 
матерей / Images of 

foster mothers
% Ранг / 

Rank

Образы 
биологических 

матерей / Images of 
native mothers

% Ранг / 
Rank

Образы будущих 
матерей / Images 
of future mothers

% Ранг / 
Rank 

Я-образы / 
I-images

10,6 3 Я-образы / 
I-images

40,0 2 Я-образы / 
I-images

81,8 1

Он-образы /  
He-images  

5,0 4 Он-образы / He-
images 

26,4 3 Он-образы /  
He-images

9,7 2

Ты-образы /  
You-images 

12,9 2 Ты-образы / You-
images 

11,1 4 Ты-образы /  
You-images

8,6 4

Ты-образы 
в будущем /  
You-images in the 
future

19,2 1 Ты-образы 
в будущем / You-
images in the future

47,3 1 Ты-образы 
в будущем / 
You-images in the 
future

9,6 3
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5. При определении функциональной 
связи жизнеспособности с Я-образами мате-
рей отмечается преобладание когнитивного 
компонента образной сферы социальной 
перцепции. 

6. При установлении функциональной 
связи жизнеспособности с Он-образами 
абстрактных детей в группе приемных 
матерей определяется только отрицатель-
ная социальная установка; в аналогичном 
сравнении у биологических матерей обна-
руживаются когнитивный и конативный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции, при этом добавляется отрица-
тельная социальная установка; в подоб-
ном варианте у будущих матерей обнару-
живаются когнитивный и регулятивный 
компоненты образной сферы социальной 
перцепции [42]. 

7. При определении функциональной 
связи жизнеспособности приемных мате-
рей с Ты-образами приемных детей выяв-
ляется регулятивный компонент образной 
сферы социальной перцепции, при этом 
добавляется нейтральная модальность; 
жизнеспособности биологических мате-
рей с Ты-образами родных детей ‒ только 
отрицательная модальность; жизнеспо-
собности будущих матерей с Ты-образами 
воображаемых детей обнаруживается 
конативный компонент образной сферы 
социальной перцепции, при этом добавля-
ется отрицательная социальная установка. 

8. При обнаружении функциональ-
ной связи жизнеспособности приемных 
матерей с Ты-образами приемных детей 
в будущем определяется конативный 
компонент образной сферы социальной 
перцепции; жизнеспособности биологиче-
ских матерей с Ты-образами родных детей 
в будущем ‒ когнитивный, регулятивный 
и конативный компоненты образной сфе-
ры социальной перцепции; жизнеспособ-
ности будущих матерей с Ты-образами 
воображаемых детей в будущем опре-
деляются когнитивный и регулятивный 

компоненты образной сферы социальной 
перцепции. 

9. Результаты исследования являют-
ся основой для определения направлений 
оказания психологической помощи различ-
ным типам семей. Возможны следующие 
направления:

− осуществление профилактической 
работы по снижению риска возвратов детей 
из приемных семей в учреждения интер-
натного типа;

− формирование позитивного образа 
себя как будущего родителя и положитель-
ных образов воображаемых детей в пред-
ставлениях будущих матерей;

− коррекционная работа, связанная 
с преодолением негативного эмоциональ-
ного отношения к себе как приемному 
родителю и отрицательного отношения 
к приемным детям; 

− коррекционная работа, связанная 
с преодолением негативного эмоциональ-
ного отношения к себе как биологическому 
родителю и отрицательного отношения 
к родным детям. 

В заключении следует отметить неко-
торые ограничения по проведенному ис-
следованию. Так, сложности выявления 
закономерностей социально-перцептивной 
детерминации и жизнеспособности отцов 
могут быть связаны с проблемой репрезен-
тативности выборки, мужчины менее охотно 
откликаются на участие в исследовании. Та-
кое утверждение справедливо как в отноше-
нии биологических, так и приемных отцов. 
По сравнению с мужчинами, женщины, по 
разным причинам, значительно чаще выра-
жают желание стать приемными матерями. 

Настоящее исследование вносит вклад 
в развитие разработки системы профес-
сиональной семейной заботы и уменьше-
ние травматизации психики приемного 
ребенка на основе конкретных социаль-
но-перцептивных критериев адекватного 
восприятия приемных детей приемными 
матерями и их жизнеспособности.
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