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Аннотаци: В статье представлены результаты исследования, посвящен-
ного раскрытию сути системно-ресурсной концепции социально-перцептив-
ной детерминации родительско-детского взаимодействия. Полученные ре-
зультаты вносят вклад в развитие разработки системы профессиональной 
семейной заботы и уменьшение травматизации психики приемного ре-
бенка на основе конкретных социально-перцептивных критериев адек-
ватного восприятия приемных детей приемными матерями и их жизне-
способности. Полученные в работе результаты могут быть рассмотрены 
как перспективные с точки зрения разработки новых подходов к иссле-
дованию социально-перцептивной детерминации родительско-детского 
взаимодействия. 
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Известно, что благополучие детей напрямую связано с заботой ро-
дителей и семейного окружения. В теоретическом плане проблема 
приемного родительства рассматривается в контексте социально-пси-
хологического подхода, опирающегося на социальную детерминацию 
психического склада личности, социальную мотивацию поведения 
родителей и реализацию родительства в конкретных общественно-и-
сторических и социально-психологических условиях (Бендюков, 2010, 
с. 152–157). 

Разделяя мнение А. А. Бодалева о том, что «общение и отношение 
надо обязательно рассматривать в сопряжении», так как отношение 
формируется, как правило, в общении, в свою очередь, имеющиеся у об-
щающихся лиц отношения влияют на многие характеристики процесса 
общения (Бодалев, 1982, с. 56), мы рассматриваем родительско-детские 
отношения как категорию межличностных отношений и вместе с тем 
придерживаемся взглядов И. М. Марковской о том, что отношение нераз-
рывно связано с взаимодействием (Марковская, 2007).
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В результате проведенного теоретического анализа и эмпирического 
исследования нами были сформулированы следующие положения. 

Во-первых, системно-ресурсная концепция социально-перцептивной 
детерминации родительско-детского взаимодействия основана на ме-
тодологических принципах психологии — принципе единства сознания 
и деятельности, принципе системности, принципе детерминизма. Прин-
цип единства сознания и деятельности реализуется посредством связи 
между социально-перцептивными образами, единицами образной сфе-
ры социальной-перцепции и социальными установками, системными 
качествами поведения и деятельности человека. Являясь базисными 
системными категориями, социально-перцептивные образы как образ-
но-смысловые медиаторы, формирующиеся под действием социаль-
но-перцептивных механизмов, имеющие рефлексивную и арефлексив-
ную природу, образующие связи знаково-символической деятельности 
с духовным слоем сознания и способствующие возникновению регули-
рующей, мотивирующей, прогностической, корректирующей и ресурс-
ной функций, объединяясь с социальными установками, рассматривае-
мые как системные качества поведения и деятельности в совокупности 
выступают в качестве социально-перцептивной детерминации. Соци-
ально-перцептивная детерминация будет влиять на другие системные 
категории, в частности на межличностное взаимодействие и жизнеспо-
собность человека. Для того чтобы быть человеку жизнеспособным, т. е. 
продуктивным, успешным, ценным в глазах окружающих, необходимы 
позитивные качества его личности, т. е. ресурсы. Интрасубъективные 
и интерсубъективные характеристики будут проявлять ресурсную роль 
тогда, когда им придается личностный смысл и ценность по отношению 
к достижению позитивных для человека результатов, поэтому социаль-
но-перцептивные образы будут являться интрасубъективными и ин-
терсубъективными ресурсами жизнеспособности. Значение ресурсной 
функции образной сферы социальной перцепции заключается в эффек-
тивности поддержания жизнеспособности не только отдельного челове-
ка, но и членов семейного взаимодействия. 

Во-вторых, в обосновании системно-ресурсной концепции социаль-
но-перцептивной детерминации лежит разработанная нами теоретиче-
ская модель, в которой выделяются следующие конструкты: 

−социально-перцептивная детерминация, включающая в себя соци-
ально-перцептивные образы и социальные установки, регулирует меж-
личностные отношения и оказывает влияние на родительско-детское вза-
имодействие. На основе механизма проекции в таком взаимодействии 
возникают разнообразные социально-перцептивные образы, в том числе 
образы себя как матери — Я-образы и образы детей — Он- и Ты-обра-
зы, а также самоустановки и социальные установки в восприятии детей; 
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−в структуре социально-перцептивных образов выделяются две пло-
скости, представленные вербальным (осознанное) и невербальным (не-
осознанное или слабо осознанное) компонентами. В вербальном ком-
поненте будут отражаться осознаваемые когнитивные, регулятивные 
и конативные характеристики образной сферы социальной перцепции, 
а также социальные установки, а в невербальном — символические ха-
рактеристики образной сферы социальной перцепции и установки по 
отношению к другим и к себе (самоустановки); 

−социально-перцептивная детерминация имеет связь с копинг-стра-
тегиями, являющимися когнитивными, эмоциональными и поведен-
ческими маркерами социального опыта в преодолении стрессов, в том 
числе семейных. В ресурсной концепции социально-перцептивной де-
терминации родительско-детского взаимодействия предполагается, что 
владение и управление интрасубъективными и интерсубъективными 
ресурсами и применяемые копинг-стратегии могут оказывать друг на 
друга взаимное влияние; 

−несмотря на стрессовые факторы, приемные семьи способны под-
держивать нормальное функционирование и жизнеспособность семьи. 
Приемные родители продолжают воспитывать детей в течение многих 
лет, выполняя важную функцию в системе защиты детей. Важная роль 
при реализации такой функции в приемных семьях отводится матери. 
В эффективных замещающих семьях доминирует мать, а следовательно 
ее представления о себе и других, представления о своей социальной 
роли, ее жизнеспособность являются значимыми для развития детей.

В-третьих, особенности структуры вербальных и невербальных ком-
понентов образной сферы социальной перцепции отличаются у прием-
ных, биологических и будущих матерей. Сходство структуры и содержа-
ния у всех типов матерей их Я-образов и образов их детей определяет 
единый механизм формирования изучаемых социально-перцептивных 
образов по типу проекции. 

В-четвертых, вербальный и невербальный компоненты социаль-
но-перцептивных образов связаны с родительско-детским взаимодей-
ствием, копинг-стратегиями и жизнеспособностью матерей. Эти связи 
имеют специфику у различных групп матерей. 

В-пятых, отражение в родительско-детском взаимодействии, ко-
пинг-стратегиях и жизнеспособности матерей когнитивных и регуля-
тивных компонентов образной сферы социальной перцепции, а также 
социальных установок по отношению к себе и детям, свидетельствует 
об их социально-перцептивной детерминации. 

В-шестых, выделены 40 типов матерей, представленные по следую-
щим основаниям: вербальный компонент социально-перцептивных 
образов, родительско-детское взаимодействие, копинг-стратегии, жиз-
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неспособность. Каждый тип приемных, биологических и будущих ма-
терей имеет определенный психологический профиль, отражающий 
социально-перцептивную детерминацию родительско-детского взаи-
модействия как ресурса жизнеспособности матерей. Выделенные типы 
матерей имеют выраженные признаки жизнеспособности и признаки 
слабой жизнеспособности.
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