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В статье представлены результаты исследования событийной оценки жизненной си-

туации детьми, воспитывающимися в семьях опеки. В событийной оценке детей в целом 
находят отражение основные аспекты жизненной ситуации семей кровной и некровной 
опеки, их психологическая противоречивость. При наличии более позитивной событийной 

оценки детьми из семей некровной опеки обращают на себя внимание ограничения в ре-

флексии трудностей, возникающих в связи с изменениями представлений о себе, формиро-
ванием новой семейной идентичности. 
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Введение 
В настоящее время ситуационный под-

ход становится весьма актуальным направ-

лением психологии, позволяя учесть внеш-

ние и внутренние обстоятельства жизнеде-

ятельности человека [4]. В рамках ситуа-

ционного подхода показано, что для харак-

теристики жизненной ситуации важны как 

ее объективные условия, так и их субъек-

тивное преломление в ее образе. Жизнен-

ная ситуация может быть рассмотрена как 

фрагмент внешней среды, наиболее значи-

мый для субъекта, содержательно — ситу-

ация личной жизни. Жизненное событие 

как наиболее значимая жизненная ситуация 

при этом в наибольшей мере преломляет 

субъектные и личностные свойства участ-

ника ситуации. Анализ опекунской семьи 

как особой жизненной ситуации дает воз-

можность рассматривать эту важнейшую 

социальную проблему и в социальном, и 

в личностном контексте, с учетом объек-

тивного и субъективного контекста функ-

ционирования семьи, а также субъектной 

позиции членов семьи. Обстоятельства 

принятия под опеку и субъектная актив-

ность лиц, вовлеченных в данные обстоя-

тельства, в совокупности определяют об-

щую характеристику жизненной ситуации 

опеки [5, 6, 17]. 
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В современном мире семья рассматрива-

ется как наиболее благоприятная среда для 

становления личности в детском и под-

ростковом возрасте, что обусловливает 

распространение семейных форм жизне-

устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей. В настоящее время в Рос-

сии реализуются различные формы семей-

ного жизнеустройства, которые могут 

классифицироваться по разным основани-

ям, в том числе по основанию наличия или 

отсутствия кровного родства между ребен-

ком и лицами, принявшими над ним опеку. 

Эта классификация крайне важна для по-

нимания психологических закономерно-

стей развития детей в опекунских семьях, 

поскольку она предполагает учет специфи-

ческих особенностей жизненной ситуации 

семей, оказавшихся в условиях кровной 

или некровной опеки. 

Исследования, имеющиеся в отече-

ственной и зарубежной литературе, сви-

детельствуют о том, что жизненная ситу-

ация семей кровной и некровной опеки 

существенно различается. Показано, что 

семьи кровной и некровной опеки обла-

дают разными ресурсами, обеспечиваю-

щими благоприятное становление лично-

сти ребенка. Так, если семьи кровной 

опеки обеспечивают стабильность жиз-

ненной ситуации ребенка, поддержание 

его контактов с родственниками [14] и 

тем самым в большей степени поддержи-

вают последовательное и непротиворечи-

вое формирование его идентичности [16], 

то в семьях, в которых опекаемый ребе-

нок не связан с опекуном кровным род-

ством, ребенок сталкивается с необходи-

мостью трансформации представлений о 

себе и собственной жизни [15], формиро-

вания новых жизненных перспектив [12], 

новой семейной идентичности. 

С другой стороны, в семьях кровной 

опеки возрастает потенциал конфликтно-

сти в отношениях между опекаемым ре-

бенком и опекуном, что обусловлено необ-

ходимостью трансформации системы отно-

шений, сложившейся на предыдущих этапах 

функционирования семьи [1], а также дис-

функциональным влиянием утраты членов 

семьи или потери ими родительских прав, 

как правило, вследствие социально пори-

цаемых действий или образа жизни в целом 

[9, 10]. В семьях некровной опеки, напро-

тив, вероятность ролевых конфликтов сни-

жается, однако возрастает роль трудностей, 

связанных с необходимостью адаптации 

опекаемого ребенка к сложившейся в семье 

опекунов системе отношений и способов 

взаимодействия друг с другом и с детьми 

[7, 13]. 

Обобщение данных, имеющихся в лите-

ратуре, представлено в таблице 1. 

Отметим, что представления о различи-

ях в жизненной ситуации семей кровной и 

некровной опеки построены на основе 

обобщения результатов исследований, а 

также на опыте практической работы по 

сопровождению семей кровной и некров-

ной опеки. Здесь находят отражение дан-

ные, полученные от разных субъектов — 

опекунов, специалистов, осуществляющих 

работу с такими семьями, что, безусловно, 

позволяет составить объективную и объем-

ную характеристику жизненной ситуации 

опекунских семей. Однако представляется 

важным для полноты реализации ситуаци-

онного подхода в интегративном ключе 

сделать акцент на анализе оценки семейной 

ситуации также со стороны опекаемых де-

тей. В исследованиях, посвященных пси-

хологическим механизмам становления 

личности, показано, что именно особенно-

сти восприятия своей семейной ситуации 

во многом определяют формирование эмо-

циональной, мотивационной и рефлексив-

ной сфер [3, 8, 11 и др.]. 

На основе сказанного выше нами был 

сформулирован следующий исследователь-

ский вопрос: какие особенности семейной 

ситуации находят отражение в сознании 

детей из семей кровной и некровной опе-
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ки? Ответ на этот вопрос предполагает ре-

конструкцию психологического содержа-

ния семейной ситуации детей, находящих-

ся под опекой, в сравнении с детьми, вос-

питывающимися в кровных семьях, по-

средством анализа событийной оценки си-

туации. 

 

Программа исследования 

Целью проведенного нами исследования 

стало изучение событийной оценки жиз-

ненной ситуации детей, воспитывающихся 

в семьях кровной и некровной опеки. Для 

сбора эмпирических данных использова-

лось структурированное интервью, полная 

версия которого включала 55 открытых и 

закрытых вопросов. Психологическое со-

держание семейной ситуации детей изуча-

лось с помощью двух открытых вопросов: 

(1) «Опиши, пожалуйста, события в жизни 

вашей семьи, которые представляют для 

тебя проблему» и (2) «Опиши, пожалуйста, 

основные события в жизни семьи, которые 

приносят положительные эмоции». Таким 

образом, посредством событийной оценки 

выявлялись позитивные и негативные ас-

пекты актуальной семейной ситуации, от-

ражаемые детьми. Ответы детей фиксиро-

вались интервьюером письменно. Резуль-

таты интервью подвергались контент-

анализу. 

В исследовании приняли участие 159 

опекаемых детей в возрасте 7–17 лет, про-

живающие в Нижнем Новгороде и Санкт-

Петербурге, в том числе 56 детей, находя-

щихся под опекой собственных бабушек 

(группа детей, находящихся в ситуации 

кровной опеки, ГрКО), и 103 ребенка, не 

связанных с опекунами кровным родством 

(группа детей, находящихся в ситуации не-

кровной опеки, ГрНО). Группу сравнения 

составили 42 ребенка в возрасте 7–16 лет, 

воспитывающихся своими родителями 

(ГрСР). 

Сведения о половозрастном составе 

участников, составе и уровне дохода семей 

представлены в таблице 2. Все участники 

прошли исследование добровольно и с 

письменного разрешения опекунов (роди-

телей). Интервью проводилось только с 

теми детьми, которые знали о своем стату-

се опекаемого. 

 
Таблица 1 

 

Психологическая характеристика жизненной ситуации 

семей кровной и некровной опеки 

 

Ресурсы Потенциальные трудности 

Семьи кровной опеки 

 Поддержание стабильности жизненной 

ситуации 

 Поддержание контактов с кровными 

родственниками 

 Поддержание непрерывного и непроти-

воречивого формирования идентичности 

 Смешение семейных ролей, затрудняющее выпол-

нение опекуном родительских функций 

 Искажения образа ребенка, связанные с психо-

травмирующим опытом переживания опекуном 

утраты членов семьи (в физическом или соци-

альном плане)  

Семьи некровной опеки 

 Включение ребенка в устойчивую си-

стему детско-родительских отношений, 

обладающих относительной функцио-

нальностью 

 Отсутствие искажений образа ребенка у 

опекунов 

 Необходимость формирования новых представле-

ний о себе, своей жизни, новой семейной идентич-

ности для ребенка 

 Несоответствие ожиданий ребенка, сформирован-

ных в прошлом опыте, способам взаимодействия, 

принятым в новой семье 
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Таблица 2 

 

Характеристика выборок 
 

Выборка 
Параметры сравнения, % 

ГрКО ГрНО ГрСР 

Девочки 
Кол-во, % 31,3 42,7 59,5 

Средний возраст, лет 12,22 12,05 11,96 

Мальчики  
Кол-во, % 68,7 57,3 40,5 

Средний возраст, лет 12,09 12,03 11,83 

Экономическое 

положение семьи*  

Доходы выше среднего 5,4 8,7 11,9 

Средний уровень доходов 73,2 67,0 78,6 

Низкий уровень доходов 21,4 24,3 9,5 

Состав семьи  
Полные семьи  30,3 67,0 71,4 

Наличие братьев / сестер 16,1 88,3 69,1 

 

* На основе оценок опекунов / матерей детей, принявших участие в исследовании. 

 

Контент-анализ позволил выделить 491 

семантическую единицу, которая характе-

ризует психологическое содержание се-

мейной ситуации детей, воспитывающихся 

в условиях кровной и некровной опеки. 

Статическая устойчивость семантических 

единиц рассчитывалась с помощью углово-

го преобразования Фишера [2], анализиро-

вались только те единицы, частота встреча-

емости которых превышала порог стати-

стической устойчивости. Сравнение дан-

ных, полученных в процессе интервью с 

детьми, опекаемыми кровными и некров-

ными опекунами, а также с их сверстника-

ми, воспитывающимися кровными родите-

лями, осуществлялось с помощью критерия 

Фишера (φ*). 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

Результаты исследования показывают, 

что наиболее позитивное описание акту-

альной семейной ситуации свойственно 

детям, находящимся в жизненной ситуации 

некровной опеки. Это наглядно прослежива-

ется на материале анализа описания детьми 

тех сторон семейной ситуации, которые вы-

зывают положительные эмоции (табл. 3). 

Опекаемые дети, не связанные с опеку-

нами кровным родством, достоверно реже, 

чем дети, находящиеся под опекой бабу-

шек или воспитывающиеся кровными ро-

дителями, испытывают затруднения в опи-

сании положительных моментов семейной 

ситуации (φ* = 1,78, р < 0,05 и φ* = 1,66, 

р < 0,05 соответственно). Для них зачастую 

более значимыми оказываются те семей-

ные события, которые связаны с укрепле-

нием сплоченности семьи и формировани-

ем семейной идентичности («семейные 

праздники», «поездки», «совместный до-

суг», «совместное выполнение домашних 

дел»), что, вероятно, является отражением 

соответствия актуальной жизненной ситуа-

ции потребности ощущать принадлежность 

к семье, иметь позитивную семейную 

идентичность и ярко проявляется в таких 

высказываниях детей, как «меня взяли под 

опеку — и это самое главное» (девочка, 13 

лет), «у меня есть мама и папа, это настоя-

щая семья, и это здорово» (мальчик, 14 лет), 

«все члены семьи приняли меня как род-

ную, теперь мы большая и дружная семья» 

(девочка, 11 лет) и т. д. 

В целом, профиль семейных событий, 

упоминаемых детьми из семей некровной 
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опеки, содержательно ближе к профилю, 

полученному в группе сравнения, чем в 

группе детей, находящихся в ситуации 

кровной опеки, прежде всего по таким па-

раметрам, как «отношения с опекуном / 

родителями», «собственные успехи и до-

стижения», «подарки» и «покупки». Судя 

по всему, для детей из данной категории 

опекунских семей значительно большее 

субъективное значение, чем для детей из 

семей кровной опеки, имеет отношение к 

ним со стороны опекунов, что можно про-

иллюстрировать следующими высказыва-

ниями: «радует покупка красивой одежды, 

игрушек, … то, что понравится в том числе 

маме и папе» (девочка, 10 лет), «я хорошо 

танцую, и это нравится маме» (девочка, 10 

лет) и др. 

Дети из семей кровной опеки, в свою 

очередь, достоверно чаще затрудняются 

при ответе на вопрос о тех семейных собы-

тиях, которые вызывают у них положи-

тельные эмоции, что характерно также и 

для детей, составивших группу сравнения. 

Можно предполагать, что в этом проявля-

ется своеобразная обыденность принад-

лежности к семье, которая выражается в 

таких ответах, как «не могу вспомнить, у 

нас всегда все нормально» (мальчик, 13 

лет), «даже не знаю, как у всех» (девочка, 

14 лет) и др. При этом они достоверно ча-

ще, чем дети из семей некровной опеки, 

указывают на положительные эмоции от 

встреч с родственниками (φ* = 2,81, 

р < 0,01), что, вероятно, иллюстрирует ре-

сурсный характер поддержания внутрисе-

мейных связей, свойственный именно для 

данного типа опекунских семей. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 

в половине случаев родственником, встре-

ча с которым описывается в положитель-

ных эмоциональных тонах, является мать 

опекаемого ребенка, лишенная родитель-

ских прав: «я радуюсь, когда приходит 

мама» (девочка, 14 лет), «радуют душев-

ные разговоры с мамой, переживаю за 

маму и хочу быть с мамой» (девочка, 13 

лет) и др. 

 
Таблица 3 

 

Результаты контент-анализа описаний аспектов семейной ситуации, 

вызывающих положительные эмоции 
 

Тип событий 
Частота упоминаний (%) 

ГрКО ГрНО ГрСР 

Поездки  14,29 26,21 7,14 

Развлечения  5,36 9,71 11,90 

Собственные успехи, достижения  7,14 4,85 2,38 

Семейные праздники  19,64 33,98 11,90 

Совместные домашние дела  3,57 10,68 — 

Совместный досуг  19,64 26,21 26,19 

Общение с родственниками 7,14 0,97* 7,14 

Поход по магазинам, покупки 8,93 3,88 2,38* 

Спортивные занятия  5,36 3,88 2,38* 

Отношение опекунов / родителей  7,14 10,68 16,67 

Подарки — 4,85 4,76 

Отказ от ответа  23,21 11,65 26,19 

 
* Значение, не достигающее порога статистической устойчивости. 



Известия РГПУ им. А. И. Герцена 
 

 

52 

Таблица 4 

 

Результаты контент-анализа описаний трудных аспектов семейной ситуации 
 

Тип событий 
Частота упоминаний (%) 

ГрКО ГрНО ГрСР 

Проблемы с учебой 8,93 7,77 9,52 

Отношения с опекуном / родителями 19,64 10,68 14,29 

Отношения с братом / сестрой 5,36 3,88 2,38* 

Невозможность жить вместе с мамой / папой 7,14 — 2,38* 

Ограничения и запреты 3,57* 4,85 2,38* 

Отношения членов семьи друг с другом — 3,88 7,14 

Нехватка денег — 1,94* 7,14 

Отказ от ответа 37,50 48,54 45,24 

 
* Значение, не достигающее порога статистической устойчивости. 

 
Обращает на себя внимание тот факт, 

что невозможность жить вместе с родите-

лями отражается детьми из семей кровной 

опеки в числе трудных аспектов актуаль-

ной семейной ситуации (табл. 4). Дети от-

мечают, что «главная трудность — то, что 

мама редко появляется» (девочка, 14 лет), 

«хочу, чтобы мама жила с нами» (девочка, 

12 лет) и др. Вероятно, именно с этим свя-

зана и достоверно более высокая, в сравне-

нии с детьми из семей некровной опеки, 

«проблемность» отношений с опекуном, 

характерная для этой выборки (φ* = 1,76, 

р < 0,05). 

Каждый пятый ребенок, находящийся 

под опекой бабушки, констатирует трудно-

сти во взаимоотношениях с ней: «мы не 

находим общий язык» (мальчик, 12 лет), 

«бабушка принимает все слишком близко к 

сердцу» (девочка, 16 лет) и др. При этом 

дети из семей кровной опеки, как правило, 

описывают эти трудности более категорич-

но, чем дети, чьи опекуны не являются им 

кровными родственниками, для которых 

характерны «смягченные» высказывания, 

указывающие на несущественность возни-

кающих затруднений: «мы иногда ссорим-

ся» (девочка, 9 лет), «трудности вызывают 

ссоры с родителями, но это бывает очень 

редко» (мальчик, 12 лет). 

Спектр «традиционных» для детско-

родительских отношений трудностей, та-

ких как школьные проблемы, родительские 

ограничения и запреты, взаимоотношения 

с братьями и сестрами, во всех трех вы-

борках упоминается с примерно одинако-

вой частотой. Однако дети, опекаемые ба-

бушками, практически не обращают вни-

мания на трудности, возникающие за 

пределами их собственных отношений с 

членами семьи, в отличие от детей, нахо-

дящихся в ситуации некровной опеки, а 

также детей, составивших группу сравне-

ния, которые упоминают в качестве семей-

ных трудностей отношения между другими 

членами семьи, например: «когда родители 

ссорятся» (девочка из семьи некровной 

опеки, 9 лет); «когда родители ругаются, 

особенно из-за нас, детей» (девочка из 

группы сравнения, 14 лет); а также матери-

альные затруднения семьи: «мы не можем 

поехать на море, так как в семье не хватает 

денег» (мальчик из семьи некровной опеки, 

16 лет); «у нашей семьи трудное матери-

альное положение» (мальчик из группы 

сравнения, 15 лет). 
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Относительно низкий уровень внимания 

к проблемам взаимоотношений между дру-

гими родственниками может объясняться 

особенностями состава семей кровной опе-

ки, где зачастую опекаемый ребенок и его 

бабушка живут вдвоем, но объективные 

основания для снижения внимания ребен-

ка к материальной стороне жизни семьи 

не прослеживаются. Более того, дети из 

семей кровной опеки в большей степени, 

чем другие, связывают положительные 

эмоции с покупками, приобретением ин-

тересующих их вещей. В совокупности 

эти данные могут говорить о некоторой 

эгоцентричности восприятия семейной 

ситуации детьми из семей кровной опеки, 

большей сосредоточенности на себе и 

своих переживаниях. 

Обобщая полученные результаты, мож-

но отметить, что в восприятии жизненной 

ситуации опекаемыми детьми в целом 

находят отражение основные аспекты жиз-

ненной ситуации семей кровной и некров-

ной опеки, охарактеризованные в табли-

це 1. В частности, дети, находящиеся под 

опекой кровных опекунов, чаще отмечают 

трудности в отношениях с опекуном, свя-

зывая их в первую очередь с непонимани-

ем, различиями в ценностях и взглядах на 

жизнь и, как правило, не рефлексируя бо-

лее глубокие психологические причины 

напряженности в отношениях, связанные с 

изменением ролевой структуры семьи и 

изменениями в восприятии членами семьи 

друг друга. Дети отмечают ресурсное зна-

чение сохранения контактов с родственни-

ками, в том числе с родителями, лишенны-

ми родительских прав, однако, судя по 

всему, включение родителей в образ жиз-

ненной ситуации семьи в случае кровной 

опеки вносит определенный дисбаланс в 

семейную структуру, обусловленный не 

всегда оправданными ожиданиями ребенка 

в отношении перспектив развития отноше-

ний с ними. 

Психологическое содержание жизнен-

ной ситуации детей, не связанных кровным 

родством с опекунами, определяется преж-

де всего необходимостью психологически 

«укорениться» в семье, выстроить отно-

шения со всеми ее членами, включиться в 

типичные для семьи способы организа-

ции жизни, разделить семейные тради-

ции. Дети из опекунских семей данного 

типа в большей степени, чем их сверст-

ники, находящиеся под опекой бабушек, 

ценят возможность быть в семье, по-

скольку большинство из них имеют опыт 

проживания в детских домах, и это спо-

собствует формированию благоприятного 

образа семейной ситуации. Однако об-

ратной стороной ценности обретения но-

вой семьи могут являться ограничения в 

рефлексии трудностей, неизбежно возни-

кающих в связи с изменениями представ-

лений о себе, формированием новой се-

мейной идентичности. 

 

В ы в о д ы 

Восприятие жизненной ситуации опеки 

со стороны опекаемых детей дополняет 

уже полученные нами ранее данные о про-

тиворечивой психологической характери-

стике жизненной ситуации опеки. В собы-

тийной оценке детей в целом находят от-

ражение основные аспекты жизненной си-

туации семей кровной и некровной опеки. 

При наличии более позитивной событий-

ной оценки детьми из семей некровной 

опеки обращают на себя внимание ограни-

чения в рефлексии трудностей, возникаю-

щих в связи с изменениями представлений 

о себе, формированием новой семейной 

идентичности. Это свидетельствует о необ-

ходимости дальнейшего анализа психоло-

гических механизмов взаимодействия лич-

ностных и ситуационных переменных дан-

ной жизненной ситуации в сопоставлении с 

ситуацией обычной семьи для обоснован-

ных выводов и рекомендаций. 
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