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Содержание культуры сложно 
и многообразно. Гораздо реже 

встречаются представления о таком 
древнейшем и мощном культурном 
пласте, как родительство. Неясность 
в определении содержания понятия 
«родительской культуры» в наше 
время представляется странной, хотя 
бы ввиду следующих обстоятельств. 
Культура родительства относится к 
тем явлениям жизни, которые влия-
ют на самые различные и широкие ее 
пласты и затрагивают буквально каж-
дого человека. Родительская куль-
тура - одна из ведущих предпосылок 
полноценного воспитания детей, име-
ющая значение не только для отдель-
ной семьи, но и для страны в целом.

В отечественной науке на сегод-
няшний день можно выделить не-
сколько научных подходов в понима-
ние феномена «родительство»:

• психологический (Бойко В.В., 
Ермихина М.О., Коваленко Н.П., Ле-
онтьев А.А., Овчарова Р.В., Рамих 
В.А., Спиваковская А., Филиппо-
ва Г.Г.), 

• социологический (Антонов А.И., 
Богачёва Н.В., Глезденева О.В., Гур-
ко Т.А., Кон И.С.),

• педагогический (Ганичева А.Н., 
Гребенников И.Н., Зверева О.Л., Спи-
рин  Л.Ф.).

При этом наиболее широко пред-
ставлены психологическое и социоло-
гическое направления.

Одной из основных категорий 
психологического подхода к изучению 
феномена родительства является по-
нятие «осознанного родительства» 
(Ермихина М.О., Овчарова Р.В., Смир-
нова Е.Г.), предполагающее высокую 
степень осознания отцом и матерью 
семейных ценностей, установок, ожи-
даний, позиций, чувств, родительско-
го отношения и ответственности; по-
нимание себя, своих реакций, мотивов 
родительского поведения, родитель-
ских мотивов, ценностей; понимание 
своего супруга, его реакций и мотивов 
семейного поведения; осознание свое-
го родительского единства [5].

Коваленко Н.П. очень четко гово-
рит о том, что главное – утвердиться в 
идее, что семейная культура и семей-
ное, родительское образование – это 
требование времени, и нужно этим за-
ниматься, используя разные традиции, 
методы, подходы. 

На наш взгляд актуальную мысль 

выделяет Бойко В.В. – это, два плана 
потребности в детях: 

• общественный – установки ро-
дителей, соответствующие сложивше-
муся социально-историческому типу 
семьи,

• индивидуальный – степень люб-
ви к детям, свойственная субъекту как 
носителю усвоенных общественных 
норм, установки по отношению к де-
тям вообще [2].

В становлении родительства 
В. Миллер выделяет ряд стадий: при-
нятие решения о зарождения ребенка, 
беременность, период становления 
родительства, период зрелого роди-
тельства, период «постродительства» 
(реализация ролей бабушек и деду-
шек).

Материнская, родительская лю-
бовь - первый вид любви, который по-
знает человек. Дефицит и нарушения 
родительской любви, дисгармонич-
ность детско-родительских отноше-
ний являются причиной искажений 
и нарушений развития способности 
человека любить сначала в детском 
возрасте - в форме нарушений при-
вязанности, - а затем и во взрослом 
- собственно любви (Боулби Дж., 
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Лангмейер Й., Маслоу А., Матейчек 
З., Фромм Э., Хорни К., Эриксон Э.).

Ощущение безопасности и дове-
рие (или же не доверие) к окружающе-
му миру формируется у ребенка начи-
ная с внутриутробного периода разви-
тия, в младенчестве и раннем детстве 
и зависит от качества родительского 
(материнского) ухода, а самое главное 
отношения эмоционально-психолги-
ческого.

Как отмечает Э. Эриксон, [10] 
материнская любовь дана ребенку 
изначально как дар, она является ос-
новой формирования у ребенка ба-
зового доверия к миру, открытости 
и готовности с ним взаимодейство-
вать.

Особо Э. Эриксон[11] отмечал 
важность младенческого периода (от 
рождения до одного года) в плане 
формирования доверия у малыша к 
своим родителям, он рассматривал 

данный период как этап формирова-
ния доверия, утверждает, что благода-
ря возникновению доверия младенец 
чувствует себя в достаточной безопас-
ности и не плачет, если уходят из ком-
наты, опекающие его взрослые. Одна-
ко остатки недоверия на этой стадии 
могут сохраняться.

А.С. Спиваковская, [6] основы-
ваясь на трехмерной модели любви, 
предлагает оригинальную типологию 
любви родительской, которая пред-
ставлена в табл. 1.

Антонян Ю.М. подчеркивает, что 
в том случае, когда ребенок лишен 
материнской любви и при этом нет 
надлежащей компенсации со стороны 
других людей, его ждет жизненная ка-
тастрофа. У него появляются:

- повышенная тревожность, дохо-
дящая до страха смерти;

- субъективное ощущение нена-
дежности и хрупкости своего суще-

ствования, которое со временем при-
обретает характер достоверности;

- реакция на отторжение матери, 
вызывающая агрессивность, которая 
может привести к проявлениям агрес-
сии и совершению преступлений;

- своеобразная форма протеста в 
виде побегов из дома, приводящая к 
бродяжничеству [1].

Узилевский Г.Я. подчеркивает 
очень важный момент, что, к сожале-
нию, большинство родителей не зна-
комы с классическими педагогически-
ми принципами природосообразно-
сти, культуросообразности, которые 
полезно использовать в воспитании 
малышей в эти возрастные периоды 
[9,С. 57-64.].

Педагогическая культура ро-
дителей служит основой воспита-
тельной деятельности родителей. От 
уровня педагогической культуры ро-
дителей зависит успешность и резуль-

Таблица 1.
Типы родительской любви (по А.С. Спиваковской)

Тип любви/
отвержения

Характеристики
любви/

отвержения

Родительское
поведение

Родительское
кредо

1. Действенная
любовь

симпатия
уважение
близость

Принятие ребенка; внимание и 
интерес, уважение его
прав и обязанностей; сотрудничество 
и готовность прийти ему на помощь

«Я люблю моего ребенка таким, 
какой
он есть, он самый
лучший»

2. Отстраненная
любовь

симпатия
уважение
дистантность

Принятие ребенка; недостаток 
внимания и заботы; гипопротекция; 
низкий уровень кооперации и помощи

«У меня прекрасный
ребенок, но я очень
занят»

3. Действенная
жалость

симпатия
неуважение
близость

Принятие ребенка; недоверие к нему; 
излишняя опека
и потворствование

«Хотя мой ребенок
недостаточно умен и
развит, но это мой ребенок и я 
люблю его»

4.Снисходительное 
отстранение

симпатия
неуважение
дистантность

Принятие ребенка; отстраненность; 
гипопротекция,
оправдание неблагополучия
болезнью ребенка, плохой
наследственностью

«Нельзя винить мое-
го ребенка в том, что
он такой, - есть объективные 
причины»

5. Отвержение антипатия
неуважение
дистантность

Отвержение ребенка; ограничение 
общения, игнорирование; 
гипопротекция, граничащая с 
безнадзорностью

«Не люблю своего
ребенка и не хочу
иметь с ним дела!»

6. Презрение антипатия
неуважение
близость

Отвержение ребенка; тотальный 
контроль, применение наказаний, 
отсутствие
поощрений,
преобладание в
родительской воспитательной 
системе запретов

«Я мучаюсь и страдаю от того, что 
мой ребенок так плох»

7. Преследование антипатия
уважение
близость

Отвержение ребенка; доминирующая 
гиперпротекция,
Жестокое обращение, тотальный 
контроль

«Мой ребенок - негодяй, и я 
докажу
это!»

8. Отказ антипатия
неуважение
дистантность

Отвержение ребенка; гипопротекция 
и безнадзорность,
попустительство, игнорирование

«Я не хочу иметь дело с этим 
негодяем!»
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тативность домашнего воспитания 
детей.

В классическом понимании пе-
дагогическая культура включает не-
сколько компонентов:

- понимание и осознание ответ-
ственности за воспитание детей; 

- знания о развитии, воспитании, 
обучении детей; 

- практические умения организа-
ции жизни и деятельности детей в се-
мье, осуществления воспитательной 
деятельности;

- продуктивная связь с другими 
воспитательными институтами (до-
школьное учреждение, школа, ВУЗ)
[4].

Эти компоненты складывались на 
протяжении долгой истории человече-
ства, но в настоящее время приобре-
тают новое звучание. Так, на между-
народном уровне ставится вопрос об 
ответственном родительстве (Конвен-
ция о правах ребенка, 1989).В законо-
дательных актах многих стран, в том 
числе и в Конституции Российской 
Федерации, закреплено первоочеред-
ное право родителей на воспитание 
своих детей. Воспитание ответствен-
ного родительства осуществляется на 
всех уровнях общественной жизни, 
включая образование, религию, юри-
спруденцию, искусство и пр. Поэтому 
содержание современной педагогиче-
ской культуры немыслимо без знаний 
из области этики, эстетики, права, 
психологии и других наук.

Современное состояние про-
блемы педагогической культуры се-
мьи раскрывается в отечественных 
(Алексеева Л.А., Гребенников И.В., 
Левков Ю.Я и др.) и зарубежных (Ад-
лер А., Гордон Т., Джеймс М. и др.) 
исследованиях. Выделяя культуру 
родителей как важный компонент 
воспитательного потенциала семьи, 
большинство авторов обращается к 
понятию культуры родителей как к 
«педагогической» и представляют ее 
по-разному.

Бондаревская Е.В. представляет 
педагогическую культуру более широ-
ко и видит в ней качественную харак-
теристику не только личности отдель-
ных педагогов, родителей и других 
людей, занимающихся обучением и 
воспитанием, но и жизнедеятельности 
воспитательных отношений общества 

в целом. Она утверждает, что педаго-
гическая культура выступает частью 
общечеловеческой культуры, в кото-
рой «в наибольшей степени запечат-
лелись духовные и материальные цен-
ности, а также способы творческой 
педагогической деятельности людей, 
необходимые человечеству для об-
служивания исторического процесса, 
смены поколений и социализации, 
взросления, становления личности. 
(Е.В.Бондаревская, 1995).

Титаренко В.Я. определяет педа-
гогическую культуру родителей как 
совокупность специфических меха-
низмов и средств, обладание которыми 
делает семью способной организовать 
воспитательный процесс и руководить 
им в соответствии с определенными 
требованиями» (В.Я.Титаренко, 1987).

Кроме того, в педагогическую 
культуру родителей В.Я. Титаренко 
включает их педагогическое мастер-
ство, то есть педагогический такт, 
умение быть чутким, справедливым и 
разумно требовательным к своим де-
тям, а также владение педагогической 
техникой, наблюдательностью, спо-
собностью прогнозировать развитие 
ребенка, предвидеть его будущее.

Гребенников И.В. представляет 
педагогическую культуру родителей 
как их «педагогическую культур-
ность, то есть совокупность уровней 
педагогической подготовленности и 
развития определенных качеств отцов 
и матерей, отражающих степень их 
зрелости как воспитателей и проявля-
ющуюся в процессе деятельности по 
семейному и общественному воспита-
нию детей» (И.В.Гребенников, 1971). 

В контексте нашего исследова-
ния наиболее полным представляется 
определение С.Н. Щербаковой, кото-
рая рассматривает психолого-педаго-
гическую культуру родителей как, 
«личностное образование, которое 
выражается в ценностно-целевой на-
правленности родителей на полноцен-
ное воспитание и развитие ребенка, в 
способности к саморегуляции и кон-
тролю своего поведения, в творческом 
владении психолого-педагогическими 
знаниями, технологиями, гуманисти-
ческим стилем взаимодействия с ре-
бенком» (С.Н.Щербакова, 1998).

Вместе с тем, исторический опыт 
свидетельствует, что продуктивность 

решения проблем, связанных с обу-
чением и воспитанием ребенка, зави-
сит не только от усилий педагогов, их 
мастерства, но и от психологической 
и педагогической грамотности роди-
телей, их готовности создавать бла-
гоприятные условия для творческого 
самосовершенствования ребенка и 
формирования здоровья сберегающей 
среды. 

Исходя из этого, помощь родителям 
в воспитании и развитии детей можно 
отнести к числу наиболее значимых 
проблем психологической и педагоги-
ческой практики. Однако в современной 
семье продолжает преобладать тради-
ционный подход, вызывающий проти-
воречия между потребностями каждого 
ребёнка в выражении личного досто-
инства, индивидуальности, творчества 
в самовыражении с одной стороны, и 
ценностями нормативности, управля-
емости, обязательности родительского 
воспитания с другой стороны. Культура 
родительства относится к тем явлени-
ям жизни, которые продуцируются на 
самые различные и широкие ее пласты 
и затрагивают буквально каждого чело-
века. 

Родительская культура – одна из 
ведущих предпосылок полноценного 
воспитания детей, имеющая значение 
не только для отдельной семьи, но и 
для страны в целом. Роль семьи в пе-
редаче следующим поколениям соци-
окультурного опыта, в воспроизведе-
нии ценностно-смыслового простран-
ства национальной культуры, форми-
ровании культурного облика человека 
представляется исключительной.

Феномен родительской культу-
ры – это не только зеркало народа, его 
самобытности, ценностей, обычаев 
и традиций, понимания обществом 
конкретной эпохи, личности, челове-
ческих взаимоотношений, но также и 
отражение будущего этого народа [4].

Известный русский педагог Вес-
сель Н.Х. [3] еще в ХIX веке сфор-
мулировал для российских педагогов 
три причины, обусловливающие 
особенности формирования самосто-
ятельной личности человека:

1) состояние телесного организма;
2) степень совершенства врожден-

ных духовных способностей, тесно 
связанную с состоянием телесного 
организма;
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3) внешние условия, к которым 
он относит происхождение человека, 
семейную, общественную, государ-
ственную жизнь, климат, естествен-
ные произведения и вообще всю окру-
жающую природу и др., и при которых 
совершается развитие человека.

И он так же утверждает, что «пер-
вые две причины составляют природ-
ное, врожденное основание особой 
личности каждого человека, и поэто-
му никто не имеет права насиловать 
их» [2]. Иными словами, телесная и 
духовная заданность человека являет-
ся системоопределяющим фактором 
в воспитании и обучении младенца, 
игнорирование которого, естественно 
приводит к педагогическим и другим 
указанным выше истокам агрессив-
ности.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы, что родитель-
ская культура в современном обще-
стве является приоритетной и одна из 
ведущих предпосылок полноценного 
воспитания детей, имеющая значение 
не только для отдельной семьи, но и 
для страны в целом. На сегодняшний 
день данный вопрос, более подробно 

рассмотрен на психологическом уров-
не, хотя, как показывает практика, его 
необходимо вводить как отдельный 
методический предмет в образова-
тельные учереждения, так как пред-
упредить это легче, чем потом искоре-
нять ошибки родительской «любви».

Статья печатается при под-
держке внутривузовского конкурса 
грантов для поддержки молодых уче-
ных УлГПУ им.И.Н Ульянова.
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