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ной ситуации ряд психологических характе-
ристик. 

В качестве базового личностного ресурса 
психологической защищенности выступает 
жизнестойкость, которая рассматривается мно-
гими авторами в качестве личностной основы 
преодоления трудных ситуаций, и которая в 
ходе сравнительного анализа продемонстриро-
вала достоверный уровень различий в группах 
«защищенных» и «незащищенных» студентов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Помимо жизнестойкости как основы за-
щищенности, в ходе сравнительного анализа 
также были выделены ресурсы, составляю-

щие эмоциональный, когнитивный и пове-
денческий блоки. 

К эмоциональному блоку относится ряд 
характеристик доминирующего состояния: 
активное отношение к жизненной ситуации, 
высокий тонус, раскованность, спокойствие 
и удовлетворенность жизнью. 

Когнитивный блок включает в себя вы-
сокий уровень осмысленности жизни и вы-
сокие показатели самооценки. 

Поведенческий блок представлен про-
блемно-ориентированной копинг-стратегией, 
связанной с активными действиями, направ-
ленными на анализ и решение проблемы. 
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Решение проблемы развития личности, 

ее подготовка ко всем сложностям жизни на 
различных образовательных этапах, начиная 
с дошкольного и заканчивая вузовским, 
должно учитывать сегодня такие процессы, 
как массовые миграции, урбанизацию, разви-
тие высоких технологий, средств массовой 
информации, увеличение и активную рота-
цию информационных потоков и др. – все 
это приводит к тому, что восприятие челове-
ком мира и культуры становится «мозаич-
ным», состоящим из весьма разнородных ис-
торических, политических, этнокультурных 
элементов. Высокая степень социокультур-
ной неоднородности современного цивили-
зованного общества, а также различного рода 
метисации, значительные миграции населе-
ния из одних климато-географических усло-
вий в другие определяют крайнюю маргина-
лизацию этого общества по всем группам 
этнических параметров. Эти процессы спо-
собствуют формированию у людей специфи-
ческих мотивов, представлений даже при от-
сутствии у конкретного человека непосред-
ственных контактов с представителями дру-
гих этнокультурных общностей с  достаточ-
но экзотическими ландшафтами, иными 
климатическими условиями и др. Такое по-
ложение в ряде случаев влияет на формиро-
вание у человека субъективно предпочитае-
мого образа этнической самоидентификации 
(этноида), подчас не соответствующего не 
только этнокультурным условиям,  но и эт-
нофункциональным противоречиям внутри 
самого этноида, например, предпочтение 
для постоянного местожительства северных 

ландшафтов может соседствовать с предпоч-
тением в питании тропических фруктов [10, 
11, 12]. 

Культурная интеграция в современном 
мире обусловливает психическую дезинте-
грацию человека, которая в свою очередь 
может приводить к психическим, психосома-
тическим расстройствам.  

Современный исторический этап разви-
тия человеческих отношений, характеризует-
ся понятием «маргинальность». В словаре 
современной социологии – маргинальная 
личность определяется как «индивид, кото-
рый, интериоризировав многие ценности 
двух или более социокультурных систем, ти-
пически испытывает дискомфортные чувства 
и часто проявляет поведение, превращающее 
его в своего рода анафему для этих систем». 

С учетом психологии «территориальной 
незакрепленности» современного человека и 
«смешения» в его психике эмоциональных 
отношений и представлений, различных при-
родно-географических условиях  А. В. Суха-
ревым, введено понятие «географическая 
маргинальность» и соответственно обобщен-
ное понятие «этническая маргинальность». 
Этническая маргинальность является суще-
ственной характеристикой современного ци-
вилизованного общества, она проявляется в 
чувствах тревоги, неопределенности, страха 
перед будущим и других признаках психиче-
ской дезадаптации.  

Этнофукциональный подход объясняет 
нарушения психического развития и возник-
новение психической дезадаптации человека 
к собственной внутренней и внешней среде 
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существованием этнофункционального ди-
зонтогенеза. Согласно этнофункциональному 
подходу, нормальный психический онтогенез 
понимается как последовательное развитие 
целостных отношений к этносреде на ска-
зочно-мифологической, религиозно-этиче-
ской и технотронно-сциентистской стадиях, 
повторяющих филогенез этнокультуры кон-
кретного человека. 

Еще В. В. Зеньковский замечал, что по-
истине, общее «миросозерцание» ребенка в 
раннем детстве может быть охарактеризова-
но как настоящая мифология: реальное и вы-
мышленное так сплетается одно с другим, 
что невозможно определить, где кончается 
одно и начитается другое. В это время в дет-
ской душе зарождаются «программы» буду-
щей жизни, строятся планы, все это не ус-
тойчиво, проходит и забывается, но фантазия 
уходит очень сильно именно в игру, «в бу-
дущее». Основной предмет внимания: мир, 
люди, история, будущее – все это внесубъек-
тивно. Основная установка детства – подго-
товка к самостоятельной деятельности – 
принимает форму «приспособления», «изу-
чения», «сознательного подражания», «меч-
тательного построения будущего» [2. с. 65]. 

Одним из основных в этнофункцио-
нальном подходе рассматривается понятие 
«этнофункциональное рассогласование» (или 
согласование) элементов психики, опреде-
ляемое как соотношение (осознанное или не-
осознанное), в котором эти элементы рассо-
гласованы (согласованы) с точки зрения их 
этической функции. Под элементами психи-
ки здесь понимаются прежде всего отноше-
ния, а также психические состояния. Этно-
функциональное рассогласование элементов 
психики с этносредой рождения и прожива-
ния конкретного человека может привести к 
психическим конфликтам [10, 11, 12]. 

В литературе посвященной благополуч-
ной социализации детей, встречаются указа-
ния на то, что родители в благополучных 
семьях передают своим детям собственные 
духовные ценности (стремление к познанию, 
творчеству, самосовершенствованию и радо-
сти от этого), формируют таким образом у 
детей соответствующие ценностные ориен-

тации, которые позволяют самостоятельно 
двигаться в социально одобряемом направ-
лении. Но если духовные ценностные ориен-
тации не играют большой роли в жизни ро-
дителей, имеет место неконструктивный ха-
рактер общения в семье, то передача духов-
ных ценностей от родителей к детям практи-
чески исключается [13, с. 220, 221]. 

С рождением ребенка в семье к его вос-
питанию подключается сложный механизм 
рода. Общение в семье, а также с близкими 
родственниками всегда, в конечном счете, 
несет духовно-психологическую нагрузку. 
Мир ребенка немыслим без колыбельных 
песенок, сказок [4, с. 176]. 

Во многих случаях идентификация с 
семьей и этносом взаимосвязаны и усилива-
ют друг друга. «Семейная память» представ-
ляет собой один из основных способов кон-
струирования опосредованной этнической 
идентичности, например, через мифологизи-
рование «бабушек», сохранивших ценности и 
обычаи народа. Принадлежность к этносу не 
является врожденной, а приобретается в про-
цессе социализации [9, с. 26]. 

Ребенок, подражает своим родителям, 
имитирует их слова, жесты, мимику, дейст-
вия и поступки. Именно социальные отно-
шения положительные и отрицательные вос-
производятся в игре [6, с. 27]. 

В современном мире наблюдается пси-
хологический сдвиг в настроении людей – 
большой интерес к «корням». Это последст-
вие восприятия современной эпохи. Между-
народные конфликты, опасность ядерной 
войны, экологической угрозы и т.п. сопро-
вождаются чувствами страха, неуверенно-
сти, ощущением бессмысленности сущест-
вования. Человек ощущает нестабильность 
окружающего мира, уменьшается его опти-
мизм и желание смотреть вперед, его охва-
тывает «шок будущего». 

Деятельность человека, жизнь в новых 
условиях предполагает выделение новой час-
ти в системе личности, формирование как бы 
нового психологического органа, в составе 
которого в новом качестве должны высту-
пать уже сформированные ранее или только 
наметившиеся свойства личности, дополняе-
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мые заново складывающимися характери-
стиками. 

Влияние семейной морали, привычек, 
традиций, стиля взаимоотношений и т.д. дол-
гое время продолжают сказываться на фор-
мирование личности, и перспектив будущей 
профессионализации становится в семье од-
ним из наиболее волнующих вопросов. И ес-
ли сформировалась устойчивая профессио-
нальная направленность, проблема профес-
сионального самоопределения решается как 
бы сама собой [8, с. 83]. 

За рубежом к одной из наиболее извест-
ных концепций профессионального самооп-
ределения принадлежит «теория решений» 
Энн Роу (США) [14, с. 212–227]. В широком 
смысле теория решений называют теории, 
которые в процессе и результате профессио-
нального выбора выделяют проявления 
«уменьшения энергонапряженности к дан-
ному выбору». С этой точки зрения психо-
аналитические теории У. Мозера, Э. Бордина 
и теории Дж. Холланда принадлежат к груп-
пе теорий решений (Seifert H. K. [15, с. 173–
280]). Хотя в концепции Э. Роу, как и в кон-
цепции Э. Бордина, У. Мозера и Дж. Хол-
ланда рассматривается генезис профессио-
нальных намерений, склонностей и интере-
сов, однако, во главу угла уже не ставится 
редукция этих параметров к ранне – детским 
инстиниивным импульсам и психологиче-
ским механизмам сублимации и защиты. 
В основе теории Э. Роу находится положение 
о развитии «стремлений» в связи с влиянием 
семейной атмосферы и типа взаимоотноше-
ний с родителями на индивидуальную струк-
туру профессиональных интересов и склон-
ностей ребенка. Автор показал, что:  

• структура профессиональных интере-
сов, склонностей и специальных способно-
стей обусловливается структурной и относи-
тельной силой так называемых «стремлений»; 

• процессы развития «стремлений» опре-
деляются переживаниями фрустраций и поло-
жительных эмоций, имевших центральное зна-
чение в раннем детстве данного человека. 

Энн Роу полагает, что наиболее сущест-
венными для профессионального развития 
являются бессознательные мотивы, которые 

удовлетворяются редко, в малой степени, или 
их удовлетворение затянуто. Эти мотивы, по 
мнению автора, связаны в основном с психо-
логическим климатом в семье, отношениями 
ребенка и родителей. Э. Роу приводит сле-
дующую классификацию типов эмоциональ-
ных отношений в семье: 

• эмоциональная концентрация на ре-
бенке; 

• отношения эмоционального избегания 
ребенка; 

• эмоциональное приятие ребенка (оп-
равданное приятие и любящее приятие) [14, 
с. 212–227].  

В основе профессионального выбора рас-
сматриваются различные типы отношений в 
семье, обусловливающие два основных типа 
профессиональной направленности: 1) меж-
человеческая или личностно ориентирован-
ная (условиями являются любящее приятие 
или эмоциональная концентрации на ребен-
ке), 2) неличностная ориентация или ориен-
тация на предметную деятельность (здесь 
условиями являются эмоциональное избега-
ние или оправданное приятие).  

Эти предпосылки имеют характерологи-
ческий смысл и обеспечивают становление 
интересов и склонностей к конкретным сфе-
рам профессиональной деятельности.  

Политические, экономические процессы 
в России и мире привели к значительному 
перемещению людей разных национально-
стей в поисках работы в регионы с другой 
культурой, в которую надлежит инегриро-
ваться или нет. Их детям предстоит учиться в 
школах и вузах рядом со сверстниками дру-
гих этносов. Детям мигрантов в новых для 
них условиях приходится реализовывать 
свои профессиональные предпочтения.  

Этими обстоятельствами современности 
обусловлен выбор проблемы нашего эмпи-
рического исследования, цель которого – 
изучение этнофункционльных особенностей 
и профессионального самоопределения сту-
дентов педагогических специальностей. 

Были использованы следующие методи-
ки. Этнофункциональные особенности пси-
хических состояний определяются при по-
мощи метода структурированного психоло-
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гического энтофункционльного интервью 
(Сухарев [12]). Этот метод позволяет выявить 
отношения испытуемых к климато-геогра-
фическим (предпочтения для жизни опреде-
ленных климато-географических условий), ра-
сово-биологическим (предпочтение опреде-
ленных продуктов питания и цвета глаз и во-
лос при перекрестно-половом выборе) и куль-
турно-конфессиональным (предпочтение оп-
ределенного мировоззрения) этническим при-
знакам. Отношения называются рассогласо-
ванными, если они не соответствуют этнокуль-
турным характеристикам или признакам, спе-
цифичным для региона рождения и прожива-
ния испытуемого. Также выявляется сформи-
рованность этнической идентичности – одно-
значное отнесение себя к представителям того 
или иного реального этноса. 

Модификации А. К. Осницким диффе-
ренциально-диагностического опросника  
Е. А. Климова позволили получить инфор-
мацию об интересах, умениях, предпочтени-
ях учащегося и сформированности студентов 
как субъектов деятельности, а также успешно 
прогнозировать удовлетворенность избирае-
мой профессиональной деятельностью [7, 
с. 90–96]. 

В исследовании на первом этапе приня-
ли участие 129 студентов, обучающихся пе-
дагогическим специальностям: из них 80 сту-
дентов родились и проживают в России, а 49 – 
мигранты. 

Результаты диагностики профессио-
нальных интересов студентов показали, что 
направленность интересов на сферу деятель-
ности «человек-человек» в группе студентов-
мигрантов более выражено (65,3%) по срав-

нению с другой группой (50%) (φ эмп. = 1,71, 
при р ≤ 0,05). Иными словами, профессио-
нальный интерес и выбор педагогической 
специальности у большинства мигрантов 
совпадают. 

Выявлены некоторые этнофункцио-
нальные особенности у студентов изучае-
мых групп. Так, подавляющее большинство 
студентов, отмечают наличие воспоминаний 
о сказках и мультфильмах своего детства  
(φ эмп. = 2,24, при р ≤ 0,05), у большей части 
из них (60%) по сравнению с мигрантами 
(12,5%) были выявлены экзотические пред-
почтения в еде (φ эмп. = 4,43, при р ≤ 0,01), 
студенты этой группы (80%) предпочитают 
современную музыку, в то время как в груп-
пе студентов – мигрантов увлечения совре-
менной музыкой выявлено у каждого второго 
(φ эмп. = 2,18, при р ≤ 0,05). 

В группе студентов-мигрантов подав-
ляющее большинство (93,8%) против 57,5% 
отмечают детские воспоминания разных 
образов родной природы (φ эмп. = 2,14, при 
р ≤ 0,05), чаще отдают предпочтения нацио-
нальной музыке (22%) по сравнению со сту-
дентами, которые родились и  проживают в 
России  (7,5% ) (φ эмп. = 1,77, при р ≤ 0,05). 

Следует также отметить то, что является 
общей характеристикой для студентов обеих 
групп: около 85% каждой из них позициони-
рует себя, с православием и каждый второй 
студент предпочитает русскую классику, 
большинство не выразили желание жить за 
границей. 

Результаты первого этапа исследования 
подтверждают актуальность изучаемой про-
блемы. 
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Статья посвящена описанию убеждений, целей и ценностей провинциаль-

ных родителей, принимающих на воспитание детей-сирот. Было выявлено, что 
некоторые убеждения и ценности неэффективных приемных родителей отно-
сительно семьи, детей, собственных способностей мешают установлению 
взаимопонимания с детьми и усложняют процесс адаптации членов приемной 
семьи. Показано, что эффективные приемные родители альтруистичны, соци-
ально ориентированы и видят свое предназначение в служении людям, и прежде 
всего детям.  

Ключевые слова: эффективные приемные родители, неэффективные ро-
дители. 
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VALUES OF ADOPTIVE PARENTS 

 
The work is devoted to the description of believes, purposes and values of pro-

vincial parents who have adopted children. The author reveals that some believes and 
values of inefficient adoptive parents concerning family, children and their own abili-
ties prevent them from establishing mutual understanding with children and compli-
cate the process of adaptation of foster family members. The author also shows that 
effective adoptive parents are altruistic, socially oriented and see their destiny in ser-
vice to people and, first of all, to children.  

Key words: effective adoptive parents, inefficient adoptive parents. 
 
Введение. Приемный родитель – срав-

нительно недавно существующая общест-
венная функция-роль. Выполнение этой роли 
накладывает большую ответственность на 
того, кто примеривает ее на себя, и на того, 
кто принимает участие в отборе кандидатов 

на эту роль. Известно, что позиция личности 
как субъекта общественного поведения и 
многообразной социальной деятельности 
представляет сложную систему отношений 
личности (к обществу, труду, людям, самому 
себе), установок и мотивов, целей и ценно-


