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Важность изучения внутренних страхов, определяющих особенности отношения к 
принятию ребенка в семью, является актуальными задачами для специалистов, ведущих 
занятия в школе приемного родителя. Страх усыновления/опекунства относятся к специ-
фическим смысловым комплексам, которые необходимо учитывать в период обучения в 
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школе приёмного родителя, прорабатывать на этапе консультаций с усыновителя-
ми/опекунами при определении ребенка в семью, а также иметь в виду в последующий 
период при психолого-педагогическом сопровождении и поддержке семьи [1]. 

В Елабужском институте Казанского федерального университета с 2018 года реали-
зуется программа подготовки кандидатов в замещающие родители в «Школе приёмного 
родителя». Одной из целей программы является психологическая подготовка будущего 
приемного родителя к изменениям в структуре семьи.  

В процессе обучения у кандидатов в приёмные родители появляются новые знания 
о детях и о себе как будущих приемных родителей через проработку внутренних про-
блем, которые они либо не осознавали, либо не могли справиться самостоятельно [2], [3]. 

Это является важным в связи с тем, что кандидаты в приемные родители имеют 
внутренние страхи, неуверенность, сомнение, которые являются препятствием и мешают 
сделать осознанный выбор в решении о принятии ребенка в семью. 

Все эти «пугающие» моменты будущих родителей имеют основу – внутренние лич-
ностные страхи, с которыми кандидаты приходят на занятия в «Школу приемного роди-
теля». Задача специалистов школы – помочь осознать, принять, разобраться и найти ре-
сурсы для их минимизации и нейтрализации [4].  

Имея опыт работы в Школе приемного родителя, мы можем классифицировать эти 
страхи по следующим видам: 

1. Страх не справиться с возможными трудностями в поведении ребенка. К 
таким трудностям можно отнести: несоответствие поведения возрасту ребенка, вредные 
привычки, отклоняющееся поведение, психотравматичный прошлый опыт ребенка, де-
привации. Родители, выросшие в социально благополучной семье не сталкивались близ-
ко с асоциальным поведением детей, для которых норма демонстрировать неприемлемые 
формы поведения. Это настораживает приемных родителей, они не знают, как реагиро-
вать в таких ситуациях [5]. 

2. Страх неправильно выстроить линию воспитания с ребенком. Сюда можно 
отнести переживание неудовлетворительной коммуникации с ребенком из-за разных мо-
делей воспитания.  

3. Страх собственного чувства вины перед ребенком (недостаточность люб-
ви). У кандидатов в приемные родители возникают сомнения о своей способности полю-
бить приемного ребенка как своего. 

4. Страх разрушения идеализированного образа ребенка. К этому страху мож-
но отнести несоответствие ожиданий родителя с реальным ребенком. 

5. Страх перед кровными родственника ребенка. Будущие приемные родители 
боятся, особенно в случае усыновления, появления в жизни ребенка биологических роди-
телей, которые будут претендовать на общение, внимание со стороны ребенка. Это свя-
зано со страхом потери любви, обесцениванием вклада (морального, материального и 
др.) в ребенка. 

6. Страх перед наследственными болезнями ребенка. Может проявиться за-
держка психофизиологического развития, генетическая отягощенность, которая может 
привести к распаду собственной семьи, появлению переживаний за жизнь и здоровье ре-
бенка. Проблема появления подобных страхов связано с невозможностью иметь нор-
мально развивающегося ребенка, качественно проводить совместное время, досуг, страх 
неприспособленности ребенка к будущему. 

7. Страх конфликтов приемного ребенка с родными детьми и родственниками. 
Взрослые опасаются борьбу, соперничество, за любовь и внимание родителей. 

Широкий круг страхов приёмного родителя играет как разрушительную, так и 
предохранительную роль при принятии решения взять ребёнка на воспитание. Разруши-
тельная роль страхов – это внутриличностные конфликты, неразрешенные проблемные 
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ситуации, ощущение человеком того, что он не справится с ситуацией. Предохранитель-
ная функция страхов – помогает кандидату  осознанно  отказаться от идеи быть замеща-
ющим родителем. Такое решение обеспечивает профилактику вторичного сиротства де-
тей.  

В процессе групповых занятий для проработки внутренних страхов нами использу-
ется инструмент Метафорические ассоциативные карты «Внутренний страх». Данная ин-
терактивная технология помогает снять барьеры, понять актуальные проблемы, которые 
по-настоящему волнуют кандидата в приемные родители, а также найти ресурсы разре-
шения проблемы. 

Участникам занятия предлагается вспомнить о значимых сферах их жизнедеятель-
ности, например, таких как: партнерские взаимоотношения, здоровье, материальное бла-
гополучие, карьера, путешествие и т.п. Каждый участник самостоятельно выбирает лю-
бые 1-2 сферы. Данный выбор не является случайным, а говорит об актуальных потреб-
ностях человека. 

Следующим шагом является выбор «вслепую» одной метафорической карты суб-
доминантой рукой. Такой выбор способствует более бессознательному выбору карты. 
Выбрав карту, участник занятия описывает карту, выражая свое чувственное отношение 
к изображенному страху через ответы на вопросы: «Что испытывает изображенный пер-
сонаж?», «Какие чувства у него преобладают?», «Что с ним произошло?», «Что нужно 
предпринять, как помочь ему выйти из этой ситуации?». 

Данные вопросы помогают кандидату в родители понять какие ресурсы у него 
имеются для того, что бы справиться со страхом, так как карты помогают извлечь про-
блему из бессознательной сферы, минуя сопротивление и закрытость участников заня-
тия. Это является экологичным, безопасным способом вступить с клиентом в разговор о 
его внутренних страхах. В целом, такая работа направлена на доступ к ассоциативным 
связям и символизации клиента, которые помогают актуализировать коллективное бессо-
знательное участника и его жизненный опыт. 

Последним шагом технологии является сопоставление разговора о страхе с выбран-
ной на первом этапе сферой жизнедеятельности. В этот момент, при обратной связи, от 
каждого участника требуется осознание собственного страха с последующей проекцией 
на взаимоотношения с приемным ребенком.  

 Таким образом, данная технология является консультативным и коррекционным 
инструментом преодоления внутриличностных страхов кандидатов в приемные родите-
ли.  
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Считаем необходимым отметить, что изучению управленческой компетентности у 
руководителей образовательных организаций посвящен достаточно большой объем ис-
следований. Авторы, исследующие проблему, группируются по используемым подходам 
к определению содержания понятия, а также по исследуемым проблемным аспектам. 
Среди подходов наиболее часто встречаются компетентностный, субъектно-
деятельностный, системный, функциональный. Среди изучаемых аспектов проблемы вы-
деляются следующие группы работ, объединенные объектом исследования: факторы и 
педагогические условия формирования и развития управленческой компетентности (Е.А. 
Даньшина, А.И. Таюрский и др.) [1; 2]; критерии и индикаторы сформированности 
управленческой компетентности, педагогический инструментарий диагностики ее сфор-
мированности (А.В. Морозов, Л.А. Скунова и др.) [3; 4]; содержание управленческой 
компетентности и ее функции (А.В. Морозов, А.А. Попкова,  О.В. Третьякова и др.) [5; 
6]; адаптация системы подготовки управленческих кадров сферы образования к новым 
вызовам общества в эпоху цифровизации (А.В. Морозов, Ф.Г. Мухаметзянова, Ю.М. Фе-
дорчук и др.) [7-10]. 

На основании теоретического анализа нами выявлены основные компоненты, вхо-
дящие в структуру управленческой компетентности у руководителей образовательных 
организаций. К таким компонентам относятся: условия и принципы; этапы; методы. 

Условия и принципы предполагают создание такого пространства, в рамках которо-
го формирование и развитие управленческой компетентности у руководителей образова-
тельных организаций будет реализовано с максимально положительным эффектом. Сре-
ди таковых выделим: 

- системность: все компоненты и этапы должны рассматриваться исключительно 
как система с комплексом взаимосвязанных элементов. Изменение любого элемента си-
стемы, по законам развития систем, всегда приводит к изменению всей системы, ее ди-
намике. 

- поэтапность: предполагается несколько основных этапов, в рамках которых ре-
шаются определенные задачи и реализуются функции. Реализация на каждом этапе бази-
руется на результатах предыдущих этапов, что, одновременно, рассматривается как дру-
гой принцип: 

- непрерывность: реализуется через взаимосвязь всех этапов. Непрерывность, как 
свойство и условие, дает возможность своевременно реагировать на изменения внешней 
среды и сочетать стабильность и инновации, обеспечивая преемственность в подготовке 


